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I. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

I.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

№ 2 г. АМУРСКА АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (далее 

– МБОУ СОШ № 2 г. Амурска) разработана на основе:  

− Конституции Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 

№ 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 

42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 

445); 

− Конвенции ООН о правах ребенка, принятой 20 ноября 1989 г.; 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). С изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г., регистрационный № 35953), от 31 декабря 

2015 г. № 1578 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 

г., регистрационный № 41020), от 29 июня 2017 г. № 613 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., регистрационный № 47532), приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 сентября 2020 г. № 519 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61749), от II декабря 2020 г. № 712 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный № 61828); 

− Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении санпин2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

− Уставом МБОУ СОШ № 2 г. Амурска;  

− Локальных актов МБОУ СОШ № 2 г. Амурска.  

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 2 г. Амурска 

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.  

 

 

 

В программу внесены изменения в соответствии с: 

- Федеральной общеобразовательной программой среднего общего образования утвержденный 

приказом Министерства образования № 371 от 18.05.2023 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12 июля 2023 г., регистрационный № 74228).  

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/
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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. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

Формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

Проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

Активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

Построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
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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; 

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. 
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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 Федерации1, Конвенции ООН о правах ребенка2, 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 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. 

 
1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 

676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1,  

ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 

2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, 

выпуск XLVI).  
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Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный). 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется  с учетом  особенностей образовательных организаций.  

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП СОО МБОУ СОШ № 2 г. Амурска соответствуют 

современным целям среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

 

I.2.1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 
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Личностные результаты освоения ООП СОО МБОУ СОШ № 2 г. Амурска обучающимися отражают 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

Гражданского воспитания: 

Сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

Принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

Готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

Готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

Умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

Готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

Патриотического воспитания: 

Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

Ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

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

технологиях и труде; 

Идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

Духовно-нравственного воспитания: 

Осознание духовных ценностей российского народа; 

Сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

Способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

Осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

Ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

Эстетического воспитания: 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда и общественных отношений; 

Способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

Убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

Готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности; 

Физического воспитания: 

Сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

Потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

Активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

Трудового воспитания: 

Готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
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Готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

Интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

Готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

Экологического воспитания: 

Сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

Планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества; 

Активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

Умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

Расширение опыта деятельности экологической направленности; 

Ценности научного познания: 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места 

в поликультурном мире; 

Совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира; 

Осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Личностные результаты освоения ООП СОО МБОУ СОШ № 2 г. Амурска 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.  

 

I.2.2. Метапредметные результаты: 

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 универсальными учебными познавательными действиями: 

А) базовые логические действия: 

Самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

Устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

Определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
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Выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

Вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

Развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

Б) базовые исследовательские действия: 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; 

Способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

Овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

проектов; 

Формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями 

и методами; 

Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

Выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

Анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

Давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

Разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

Осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 

среду; 

Уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

Уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

Выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

Ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

В) работа с информацией: 

Владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

Создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

Оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

Использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

Владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

А) общение: 

Осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

Распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

Владеть различными способами общения и взаимодействия; 

Аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

Развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 
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Б) совместная деятельность: 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

Выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

Принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной: работы; 

Оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

Предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

Осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

А) самоорганизация: 

Самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

Самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

Давать оценку новым ситуациям; 

Расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

Делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

Оценивать приобретенный опыт; 

Способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

Б) самоконтроль: 

Давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

Использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

Уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

В) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

Самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

Саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

Внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

Эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

Социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

Г) принятие себя и других людей: 

Принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

Принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

Признавать свое право и право других людей на ошибки; 

Развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
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Предметные результаты включают: 

Освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 

мышления; 

Виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению 

в различных учебных ситуациях, в том числе 

При создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

Сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные 

умения; 

Определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

Определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования по учебным 

предметам; 

Усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО МБОУ СОШ № 2 г. Амурска устанавливаются для 

учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 

базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

учебному предмету. 

  

I.2.3. Предметные результаты освоения ФОП СОО 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и 

профессиональной деятельности. 

Русский язык 

Предметные результаты по учебному предмету "Русский язык" (базовый уровень, в 

соответствии с ФОП СОО)должны отражать: 

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

умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое); 

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. 

 

Литература 

По учебному предмету "Литература" (базовый уровень, в соответствии с ФОП СОО): 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений; 

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры; сформированность 

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

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

нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других 

культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к традиционным 

ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России: 

Пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева "Отцы и 

дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма "Кому на Руси жить хорошо" 

Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города" (избранные главы); роман 

Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно 

произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишнёвый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На 

дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. 

Блока; стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, 

О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман 

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

"Белая гвардия"); одно произведение A.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. 

Пастернака, повесть А.И. 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. 
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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, B.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по 

выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, B.C. 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 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. 

 

Родной язык 

По учебному предмету "Родной язык" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и значении родного языка в жизни человека, общества, 

государства; сформированность ценностного отношения к родному языку; представлений о 

взаимосвязи родного языка и родной культуры, об отражении в родном языке российских 

традиционных духовно-нравственных ценностей; 

2) совершенствование умений аудирования, чтения, говорения и письма, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения, умений свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; использовать языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой общения; 

3) формирование умений переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая тексты 

разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); создание вторичных текстов, 

редактирование собственных текстов; 

4) систематизация знаний о функциональных разновидностях родного языка и функционально-

смысловых типах речи; совершенствование навыков анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности на родном языке; 

5) систематизация знаний об изобразительно-выразительных возможностях родного языка; 

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

6) систематизация знаний о родном языке как системе и развивающемся явлении, его уровнях и 

единицах, закономерностях его функционирования; формирование представлений о формах 

существования родного языка; 

7) развитие культуры владения родным языком с учетом его функциональных возможностей; 

свободное использование активного словарного запаса, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии родного языка; 

8) систематизация знаний о языковых нормах родного языка; применение знаний о них в речевой 

практике; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения правильности использования 

языковых средств и соответствия языковым нормам; 

9) совершенствование умений использовать правила речевого этикета на родном языке в различных 

сферах общения, включая интернет-коммуникацию; 

10) развитие умений переводить текст (фрагменты текста) с родного языка на русский язык и 

наоборот; развитие умений применять словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме (при их наличии). 

 

Иностранный язык 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык"предметной области 

"Иностранные языки" должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на пороговом уровне и на уровне, превышающем пороговый, достаточном для 

делового общения в рамках выбранного профиля в совокупности ее составляющих - речевой 

(говорение, аудирование, чтение и письменная речь), языковой (орфография, пунктуация, 

фонетическая, лексическая и грамматическая стороны речи), социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной): 

1) 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: 
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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, 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; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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 
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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; 

7) 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; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

9) 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. 

 

Математика 

 

По учебному предмету "Математика" (включая курсы "Алгебра и начала математического 

анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения математики на углубленном уровне должно, в первую очередь, 

обеспечивать освоения базового курса математики и должны отражать: 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулировать 

определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выполнять вычисление 

значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, преобразования дробно-

рациональных выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, степенные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, первообразная, 

определенный интеграл; умение находить производные элементарных функций, используя 

справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики многочленов с использованием 

аппарата математического анализа; применять производную при решении задач на движение; решать 

практико-ориентированные задачи на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение пути, 

скорости и ускорения; 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, степенная 

функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные функции; умение 

строить графики изученных функций, использовать графики при изучении процессов и 

зависимостей, при решении задач из других учебных предметов и задач из реальной жизни; 

выражать формулами зависимости между величинами; 

6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, на 

движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управления личными и 

семейными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию 

задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; умение извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 

свойства реальных процессов и явлений; представлять информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
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исследовать статистические данные, в том числе с применением графических методов и электронных 

средств; 

8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероятность случайного 

события; умение вычислять вероятность с использованием графических методов; применять 

формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы при решении 

задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со случайными величинами; умение 

приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугранный угол, 

скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между 

прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от точки до 

плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; умение использовать при 

решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов 

окружающего мира; 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, сечения фигуры 

вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь поверхности пирамиды, 

призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, 

пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение изображать многогранники и поверхности 

вращения, их сечения от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств; умение 

распознавать симметрию в пространстве; умение распознавать правильные многогранники; 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в пространстве; 

использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур при решении задач; 

12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, площадь 

поверхности), используя изученные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты точки, вектор, 

координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, сумма векторов, произведение 

вектора на число; находить с помощью изученных формул координаты середины отрезка, расстояние 

между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распознавать 

математические факты и математические модели в природных и общественных явлениях, в 

искусстве; умение приводить примеры математических открытий российской и мировой 

математической науки. 

Углубленный курс математики должен дополнительно отражать: 

1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, признак, 

доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать обратное и противоположное 

утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод математической индукции; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений; 

2) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; умение 

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и явлений и при 

решении задач, в том числе из других учебных предметов; 

3) умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на плоскости; умение 

задавать и описывать графы различными способами; использовать графы при решении задач; 

4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число сочетаний, число 

перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные факты и рассуждения для решения 

задач; 

5) умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по модулю, 

рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; умение использовать признаки делимости, наименьший общий делитель и 

наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; знакомство с различными 

позиционными системами счисления; 

6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень натуральной 

степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным (вещественным) 

показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа; 
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7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравнение, 

неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, неравенств и систем, 

рациональные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, неравенства и системы; умение решать уравнения, неравенства и системы с помощью 

различных приемов; решать уравнения, неравенства и системы с параметром; применять уравнения, 

неравенства, их системы для решения математических задач и задач из различных областей науки и 

реальной жизни; 

8) умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, композиция 

функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с целым показателем, 

тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции, показательная и 

логарифмическая функции; умение строить графики функций, выполнять преобразования графиков 

функций; 

Умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей при решении задач 

из других учебных предметов и из реальной жизни; выражать формулами зависимости между 

величинами; 

Умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, 

ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции на промежутке; умение проводить исследование функции; 

Умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств и задач с 

параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств и 

их систем; 

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; умение задавать 

последовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул; 

10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика функции, первая и 

вторая производная функции, геометрический и физический смысл производной, первообразная, 

определенный интеграл; умение находить асимптоты графика функции; умение вычислять 

производные суммы, произведения, частного и композиции функций, находить уравнение 

касательной к графику функции; 

Умение использовать производную для исследования функций, для нахождения наилучшего 

решения в прикладных, в том числе социально-экономических и физических задачах, для 

определения скорости и ускорения; находить площади и объемы фигур с помощью интеграла; 

приводить примеры математического моделирования с помощью дифференциальных уравнений; 

11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные числа, модуль и 

аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чисел (геометрическая, 

тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить арифметические действия с 

комплексными числами; приводить примеры использования комплексных чисел; 

12) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для описания числовых данных; 

умение исследовать статистические данные, в том числе с применением графических методов и 

электронных средств; графически исследовать совместные наблюдения с помощью диаграмм 

рассеивания и линейной регрессии; 

13) умение находить вероятности событий с использованием графических методов; применять для 

решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, формулу полной вероятности, 

формулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивать вероятности реальных событий; 

умение оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, математическое 

ожидание, дисперсия и стандартное отклонение случайной величины, функции распределения и 

плотности равномерного, показательного и нормального распределений; умение использовать 

свойства изученных распределений для решения задач; знакомство с понятиями: закон больших 

чисел, методы выборочных исследований; умение приводить примеры проявления закона больших 

чисел в природных и общественных явлениях; 

14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, отрезок, луч, 

плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между 
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прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями; умение использовать при 

решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов в 

окружающем мире; умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, 

правильный многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, 

сфера, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси или основанию, 

сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение строить сечение 

многогранника, изображать многогранники, фигуры и поверхности вращения, их сечения, в том 

числе с помощью электронных средств; умение применять свойства геометрических фигур, 

самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и 

признаках геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить 

классификацию фигур по различным признакам, выполнять необходимые дополнительные 

построения; 

15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, величина угла, 

расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями, 

площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, объем куба, 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находить 

отношение объемов подобных фигур; 

16) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, симметрия на 

плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные фигуры; умение 

распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре; умение 

использовать геометрические отношения, находить геометрические величины (длина, угол, площадь, 

объем) при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; 

17) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, вектор, координаты 

точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, разложение вектора по 

базису, скалярное произведение, векторное произведение, угол между векторами; умение 

использовать векторный и координатный метод для решения геометрических задач и задач других 

учебных предметов; оперировать понятиями: матрица 2x2 и 3x3, определитель матрицы, 

геометрический смысл определителя; 

18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять выражения, 

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

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; строить 

математические модели с помощью геометрических понятий и величин, решать связанные с ними 

практические задачи; составлять вероятностную модель и интерпретировать полученный результат; 

решать прикладные задачи средствами математического анализа, в том числе социально-

экономического и физического характера; 

19) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значимости математики в 

изучении природных и общественных процессов и явлений; умение распознавать проявление 

законов математики в искусстве, умение приводить примеры математических открытий российской 

и мировой математической науки. 

 

Информатика (базовый уровень) 

 

По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень) требования к предметным результатам 

освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) 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; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; владение навыками 
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работы с операционными системами и основными видами программного обеспечения для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

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

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) 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; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение определять 

информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при заданных параметрах 

дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений 

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

ошибки при передаче данных; 

7) 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; 

8) 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, С++, С#); 

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); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать на выбранном для 

изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, С++, С#) 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; 

10) 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 (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); 

11) 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; 

12) 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. 

 

Информатика (углубленный уровень) 
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По учебному предмету "Информатика" (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения информатики должны отражать: 

1) 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; 

2) 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; 

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

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) 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; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение определять 

информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при заданных параметрах 

дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений 

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

ошибки при передаче данных; 

7) 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; 

8) 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, С++, С#); 

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); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать на выбранном для 

изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, С++, С#) 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; 

10) 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 (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); 

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

формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе 
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моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять 

результаты моделирования в наглядном виде; 

12) 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. 

13) умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений); понимать последовательность решения задач анализа данных: 

сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов; 

14) наличие представлений о базовых принципах организации и функционирования компьютерных 

сетей; 

15) умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение времени передачи 

при изменении информационного объема данных и характеристик канала связи; 

16) умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину сообщения при 

известной частоте символов; пояснять принципы работы простых алгоритмов сжатия данных; 

17) умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритмы 

построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и построения 

числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления с заданным 

основанием; умение выполнять арифметические операции в позиционных системах счисления; 

умение строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах по 

заданной таблице истинности; исследовать область истинности высказывания, содержащего 

переменные; решать несложные логические уравнения; умение решать алгоритмические задачи, 

связанные с анализом графов (задачи построения оптимального пути между вершинами графа, 

определения количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического 

графа); умение использовать деревья при анализе и построении кодов и для представления 

арифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки; умение строить дерево игры 

по заданному алгоритму; разрабатывать и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

18) понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись чисел в 

позиционной системе счисления, делимость целых чисел; нахождение всех простых чисел в 

заданном диапазоне; обработка многоразрядных целых чисел; анализ символьных строк и других), 

алгоритмов поиска и сортировки; умение определять сложность изучаемых в курсе базовых 

алгоритмов (суммирование элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, 

двоичный поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения 

одной задачи; 

19) владение универсальным языком программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, 

С++, С#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умение использовать 

основные управляющие конструкции; умение осуществлять анализ предложенной программы: 

определять результаты работы программы при заданных исходных данных; определять, при каких 

исходных данных возможно получение указанных результатов; выявлять данные, которые могут 

привести к ошибке в работе программы; формулировать предложения по улучшению программного 

кода; 

20) умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; умение 

использовать в программах данные различных типов с учетом ограничений на диапазон их 

возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, 

очереди, деревья); применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки числовых 

данных и символьных строк; использовать при разработке программ библиотеки подпрограмм; знать 

функциональные возможности инструментальных средств среды разработки; умение использовать 

средства отладки программ в среде программирования; умение документировать программы; 

21) умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таблицы для анализа, 

представления и обработки данных (включая выбор оптимального решения, подбор линии тренда, 

решение задач прогнозирования); владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 
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средствах создания и работы с ними; умение использовать табличные (реляционные) базы данных и 

справочные системы. 

 

История 

 

По учебному предмету "История" (базовый уровень, в соответствии с ФОП СОО)требования к 

предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать: 

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 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; 
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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. Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический 

кризис 2022 года и его влияние на мировую систему. 

 

География 

 

По учебному предмету "География" (базовый уровень, в соответствии с ФОП СОО) требования 

к предметным результатам освоения базового курса географии должны отражать: 

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

участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления глобальных 

проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, на 

региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; определять роль географических наук 

в достижении целей устойчивого развития; 

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

территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого развития, 

зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и использовать 

источники географической информации для определения положения и взаиморасположения 
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объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположение географических объектов в 

пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать географические 

процессы и явления и распознавать их проявления в повседневной жизни; использовать знания об 

основных географических закономерностях для определения и сравнения свойств изученных 

географических объектов, явлений и процессов; проводить классификацию географических 

объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и размещением 

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

структурой хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий, умение 

применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

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

факторов: определять цели и задачи проведения наблюдений; выбирать форму фиксации результатов 

наблюдения; формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и 

явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 

использовать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым 

задачам; сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по географическим 

картам разного содержания и другим источникам географической информации качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую 

информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно 

находить, отбирать и применять различные методы познания для решения практико-

ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

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

географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

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

информацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации 

из различных источников географической информации; критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; использовать различные источники 

географической информации для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения разнообразных 

явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и геоэкологические процессы 

и явления; объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-

экономического развития, включая особенности проявления в них глобальных проблем 

человечества; использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных явлений 

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

социально-экономических и геоэкологических процессов; оценивать изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления; 
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10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географические 

аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить примеры взаимосвязи глобальных 

проблем; приводить примеры возможных путей решения глобальных проблем. 

 

Обществознание 

 

По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень,в соответствии с ФОП 

СОО)требования к предметным результатам освоения базового курса обществознания должны 

отражать: 

1) сформированность знаний об (о): 

Обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных сфер и 

институтов; 

Основах социальной динамики; 

Особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы жизни 

общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

Перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития Российской 

Федерации; 

Человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

Особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и самосознании 

человека; особенностях профессиональной деятельности в области науки, культуры, экономической 

и финансовой сферах; 

Значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; экономике как науке и 

хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной политики поддержки 

конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; 

Роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, этапах 

бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 

Социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской Федерации, в том числе 

поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных отношений; структуре и 

функциях политической системы общества, направлениях государственной политики Российской 

Федерации; 

Конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

Системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты 

прав в Российской Федерации; 

Правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 

административных, уголовных общественных отношений; 

Системе права и законодательства Российской Федерации; 

2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

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

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

исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания 

ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности 

государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать существенные и 

несущественные признаки понятий, определять различные смыслы многозначных понятий, 

классифицировать используемые в социальных науках понятия и термины; использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в социальных 

науках и при изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний; 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая умения 

характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи всех сфер 

жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в различных сферах жизни 
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российского общества; характеризовать функции социальных институтов; обосновывать иерархию 

нормативных правовых актов в системе российского законодательства; 

5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; сформированность 

представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, включая универсальные 

методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе социологические 

опросы, биографический метод, социальное прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной информации, 

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

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в средствах массовой информации; осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию 

из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений, для 

восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты 

в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения; 

7) владение умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, 

творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления 

и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной проблематике, составлять 

сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты на 

социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, реализации 

прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации, в том числе 

правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; осознание значимости здорового образа жизни; роли 

непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точки зрения социальных 

ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения социальных наук для 

объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать теоретические положения 

фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного 

социального опыта и фактами социальной действительности, в том числе по соблюдению правил 

здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на основе 

предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую информацию для достижения 

личных финансовых целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом рисков и способов их 

снижения; сформированность гражданской ответственности в части уплаты налогов для развития 

общества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе поступающей по 

каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень достоверности информации; 

владение умением соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках 

информации, давать на основе полученных знаний правовую оценку действиям людей в модельных 

ситуациях; 

12) владение умением 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, ценностей, экономической рациональности 

и финансовой грамотности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, осознавать 

опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридической ответственности, в том 

числе для несовершеннолетних граждан. 

 



31 

 

Физика 

 

По учебному предмету "Физика" (базовый уровень) 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 явлений микромира, макромира и мегамира; 

понимание роли астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) 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; 

3) 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, 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; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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 
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деятельности с использованием цифровых измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

сформированность представлений о методах получения научных астрономических знаний; 

7) 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; 

8) 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 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

9) 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; 

10) 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; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся). 

 

Химия 

 

По учебному предмету "Химия" (базовый уровень) требования к предметным результатам 

освоения базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры личности, ее 

функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 

(химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, р-, d-электронные орбитали атомов, ион, 

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

молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, 

изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, 

биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), мономер, полимер, структурное звено, 

высокомолекулярные соединения, кристаллическая решетка, типы химических реакций 

(окислительно-восстановительные, экзо-и эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость 

химической реакции, химическое равновесие), теории и законы (теория химического строения 

органических веществ A.M. Бутлерова, теория электролитической диссоциации, периодический 

закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), закономерности, символический язык химии, 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших 

неорганических и органических веществ в быту и практической деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных понятий, 

применять соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганических и 

органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и 

представлениями других естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений международного 

союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия важнейших веществ (этилен, 

ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, глицин, угарный газ, углекислый газ, 
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аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода и других), составлять формулы 

неорганических и органических веществ, уравнения химических реакций, объяснять их смысл; 

подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими экспериментами и 

записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неорганических и 

органических веществ к определенным классам и группам соединений, характеризовать их состав и 

важнейшие свойства; определять виды химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная), типы кристаллических решеток веществ; классифицировать химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических явлений (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

химических реакций с использованием физических величин, характеризующих вещества с 

количественной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количества вещества; 

использовать системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных 

ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (превращения 

органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качественные 

реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков при нагревании, цветные 

реакции белков; проводить реакции ионного обмена, определять среду водных растворов, 

качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; решать 

экспериментальные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с правилами техники 

безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием; представлять 

результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и 

формулировать выводы на основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получаемую из разных 

источников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; 

учитывать опасность воздействия на живые организмы определенных веществ, понимая смысл 

показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформированность умения 

применять знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения использовать рельефно 

точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 

Биология 

 

По учебному предмету "Биология" (базовый уровень) требования к предметным результатам 

освоения базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; функциональной 

грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических терминов и 

понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; 

метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), биосинтез белка, 

структурная организация живых систем, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение 

(репродукция), наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие, уровневая 

организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических теорий и 

гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, происхождения жизни и человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы и 

закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюллера, К. Бэра), границы 

их применимости к живым системам; 
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5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, используемых в 

биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; организации и проведения 

биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснения полученных результатов и формулирования выводов с использованием 

научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и 

эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и экосистем; 

особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, 

пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, развития и 

размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы за существование, 

естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов к среде обитания, влияния 

компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота 

веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения 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 здорового 

образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей природной среде; понимание 

необходимости использования достижений современной биологии и биотехнологий для 

рационального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипические схемы 

скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического содержания, 

включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации, 

научно-популярные материалы); интерпретировать этические аспекты современных исследований в 

биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные экологические проблемы 

современности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

биологической информации из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат 

биологии. 

 

Физическая культура 

 

По учебному предмету "Физическая культура" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

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

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, динамики физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их 

в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной деятельности, в сфере досуга, в 

профессионально-прикладной сфере; 

6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости). 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья базового курса "Адаптированная физическая культура" определяются с учетом 
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особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, особых образовательных 

потребностей. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень, в 

соответствии с ФОП СОО) требования к предметным результатам освоения базового курса по 

основам безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, 

государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в собственном 

поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуациях (в 

быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение 

основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знать порядок действий 

в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми 

участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного поведения 

на транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке действий в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на практике; 

знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность 

представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, 

разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его 

роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным 

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

характера; 

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в 

социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать опасные 

явления и противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; знания о 

способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на практике; умение 

распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности 

вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для предупреждения 

пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на 

транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль государства в противодействии 

терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при объявлении разного уровня 

террористической опасности; знать порядок действий при угрозе совершения террористического 

акта; совершении террористического акта; проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного 

характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; знание основ 

обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина в области гражданской 

обороны; знать действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации 
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Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли государства, 

общества и личности в обеспечении безопасности. 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья базового курса "Основы безопасности жизнедеятельности" определяются с учетом 

особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, особых образовательных 

потребностей. 

 

Родная литература 

 

По учебному предмету "Родная литература" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса родная литература должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении родной литературы в жизни человека и 

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

ценностного отношения к родному языку и родной литературе как носителям культуры своего 

народа; 

2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным становлением личности; понимание родной литературы как художественного 

отражения традиционных духовно-нравственных российских и национально-культурных ценностей; 

3) сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур на основе многоаспектного диалога, 

уважительного отношения к ним как форме приобщения к литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; 

4) понимание родной литературы как особого способа познания жизни, культурной 

самоидентификации; сформированность чувства причастности к истории, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

5) владение основными фактами жизненного и творческого пути национальных писателей и поэтов; 

знание и понимание основных этапов развития национальной литературы, ключевых проблем 

произведений родной литературы, сопоставление их с текстами русской и зарубежной литературы, 

затрагивающими общие темы или проблемы; 

6) умение выявлять идейно-тематическое содержание произведений родной литературы разных 

жанров с использованием различных приемов анализа и понятийного аппарата теории литературы; 

владение умениями познавательной, учебной проектно-исследовательской деятельности; 

7) сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения родной литературы на историко-культурной основе, сопоставлять их с 

произведениями других видов искусств, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; владение умением использовать словари и справочную литературу, 

опираясь на ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем; 

8) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях языка родной 

литературы и умений самостоятельного смыслового и эстетического анализа художественных 

текстов; 

9) владение умением создавать самостоятельные письменные работы разных жанров (развернутые 

ответы на вопросы, рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, сочинения, эссе, 

доклады, рефераты и другие работы). 

 

 

 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется по заявлению обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии в указанной 

организации необходимых условий. 
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Второй иностранный язык (базовый уровень) 

По учебному предмету "Второй иностранный язык" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса второго иностранного языка должны отражать: 

1) 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 е 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, 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; 

2) 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; 

3) 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 
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предложений; выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

основаниям; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

9) 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 сети Интернет; использовать приобретенные умения и навыки в 

процессе онлайн-обучения иностранному языку. 

 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП СОО МБОУ СОШ 

№ 2 г. Амурска 

3.1.Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

ООП СОО МБОУ СОШ № 2 г. Амурска и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

3.2.Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

3.3.Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП СОО МБОУ СОШ № 2 г. Амурска. Система оценки включает процедуры 

внутренней и внешней оценки. 
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3.4.Внутренняя оценка включает:  

Стартовую диагностику;  

Текущую и тематическую оценку;  

Итоговую оценку;  

Промежуточную аттестацию;  

Психолого-педагогическое наблюдение; 

Внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

3.5.Механизмы внутренней оценки успеваемости обучающихся, а также процедуру проведения 

промежуточной аттестации обучающихся регламентирует локальный актмбоуСОШ № 2 г. Амурска - 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУСОШ № 2 г. Амурска.  

3.6.Внешняя оценка включает: 

Независимую оценку качества подготовки обучающихся;  

Итоговую аттестацию. 

3.7.В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

3.8.Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебнопознавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

3.9.Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

3.10.Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточным для продолжения обучения 

и усвоения последующего учебного материала. 

3.11.Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

Оценку предметных и метапредметных результатов; 

Использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальныхобразовательныхдостиженийобучающихсяи для итоговой оценки; использование 

контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) 

для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

Использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в том 

числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, наблюдения; 

Использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

Использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием информационно- коммуникационных (цифровых) технологий. 

3.12.Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

3.13.Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижение личностных 

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

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. 

3.14.Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых мероприятиях 

федерального, регионального, муниципального, школьного уровней; в соблюдении норм и правил, 

установленных в общеобразовательной организации; в ценностно-смысловых установках 
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обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в ответственности за результаты 

обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии. 

3.15.Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. В соответствии с 

требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

3.16.Портфолио индивидуальных достижений 

3.17.Учет личностных достижений обучающихся осуществляется один раз в год.  

3.18.Обучающийся представляет комплект своих творческих и проектных работ, описание основных 

форм и направлений его учебной и творческой активности, участие в школьных и внешкольных 

мероприятиях, конкурсах,  конференциях, прохождение элективных курсов, курсов внеурочной 

деятельности, различного рода практик, спортивных и художественных достижений. «Ведомость 

участия в различных видах деятельности» заполняется каждым учеником совместно с родителями в 

4 четверти каждого учебного года, распечатывается и вместе с портфолио предоставляется 

классному руководителю на проверку. Классный руководитель расписывается в графе «Подпись», 

подтверждая подлинность представленных сведений.  Обучающийся сам определяет, какие 

личностные достижения считать значимыми в минувшем учебном году, заполняет таблицы, 

представленные в ведомости, в соответствии со своими предпочтениями. «Ведомость участия в 

различных видах деятельности» представлена в Положении о портфолио индивидуальных 

образовательных достижений обучающегося. Портфолио представляет собой процедуру оценки 

динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 

всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.  

3.19.Результаты личностных результатов обучающихся обсуждаются на классных собраниях, 

заседаниях совета старшеклассников, доводятся до сведения родителей на родительских собраниях. 

Презентация личностных достижений обучающихся проводится на классах часах, заседании 

школьного научного общества учащихся (ШНОУ)  ««Мой путь в науку», в период проведения 

традиционных мероприятий и праздников: День Знаний, Праздник Последнего звонка, Фестиваль 

научно-исследовательских работ «Парад наук», дни открытых дверей, слет победителей и призеров 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, торжественное подведение итогов предметных недель, Фестиваль 

внеурочной деятельности, выставка работ обучающихся и т.д. 

3.20.Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

3.21.Механизмы проведения оценки личностных результатов описаны в приложении коопСОО 

МБОУ СОШ № 2 г. Амурска, в Положенииоб оценке образовательных результатов освоения 

обучающимися образовательных программ общего образования МБОУ СОШ № 2 г. Амурска, а 

также в Положении о портфолио обучающихся МБОУ СОШ № 2 г. Амурска, Положении об 

индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных программ и 

поощрений обучающихся. 
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3.22.Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО МБОУ СОШ № 2 г. Амурска, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

3.23.Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

3.24.Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

Освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

Способность использования универсальных учебных действий 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. 

3.23.Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий может строиться на межпредметной основе и включать 

диагностические материалы по оценке читательской, естественно-научной, математической, 

цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

3.24.Формы оценки: 

Дляпроверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 

Для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

Дляпроверки сформированности регулятивных, коммуникативныхи познавательных универсальных 

учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или) 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один раз 

в два года. 

 

3.25.Индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе - ИП) выполняются 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей 

знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую и другие). 

3.26.Выбор темы ИП осуществляется обучающимися. Результатом (продуктом) индивидуальной 

итоговой проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

- эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных 

исследованиях, прозаическое или стихотворное произведение, инсценировка, художественная 

декламация, исполнение музыкального произведения, анализ данных социологического опроса, 

атлас, бизнес-план,  

- веб-сайт, видеофильм, выставка, газета, журнал, игра, карта, коллекция, компьютерная анимация, 

костюм, макет, модель, мультимедийный продукт,  

- оформление кабинета, пакет рекомендаций, письмо, праздник, публикация,  

- путеводитель, реферат, справочник, стендовый доклад, сценарий, статья, сказка, серия 

иллюстраций, тест, учебное пособие, чертеж, экскурсия, музейная экспозиция и др.  

3.27.Защита ИП осуществляется публично в сроки, определенные приказом директора учреждения. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения экспертной комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя.  

3.28.Критерии оценки ИП:  
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При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности 

навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов 

проекта (продукта, пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 

 - способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, т.е. 

Сформированность таких метапредметных результатов, которые проявляются в умении поставить 

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

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

 - сформированность предметных результатов и способов учебных действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать 

и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности 

для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

3.29.Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта 

регламентирует локальный актмбоуСОШ № 2 г. Амурска – Положение об индивидуальном проекте в 

соответствии с ФГОС СОО. 

 

4.Предметные результаты освоенияоопСОО МБОУ СОШ № 2 г. Амурска с учётом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных4.1. Результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

4.1.Основным предметом оценки является способность к решению учебнопознавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

соответствующих направлениям функциональной грамотности. 

4.2.Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

4.4.Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП 

СООМБОУ СОШ № 2 г. Амурска и в Положенииоб оценке образовательных результатов освоения 

обучающимися образовательных программ общего образования МБОУ СОШ № 2 г. Амурска.  

4.5.Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки 

(например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с учётом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

График контрольных мероприятий. 

4.6.Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

Стартовая диагностика; 

Оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

Оценка уровня функциональной грамотности; 

Оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на 

основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

4.7.Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета МБОУ СОШ № 2 г. Амурска. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 
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4.8.Формы контроля достижения планируемых результатов освоения ФОП СОО МБОУ СОШ № 2 г. 

Амурска. Внутренняя оценка 

4.9.Текущий поурочный контроль (текущая оценка). Текущий поурочный контроль осуществляется 

педагогом в процессе проведения учебных занятий (урочных и внеурочных).Основная цель текущего 

поурочного контроля – своевременно отреагировать на успехи и затруднения обучающихся при 

освоении содержания учебного занятия. Текущий поурочный контроль способствует уровневому 

принципу оценки образовательных результатов и формирует у обучающихся адекватное отношение 

к связи отметок с тем или иным уровнем освоения рабочих программ.  Текущая оценка может быть 

формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в 

самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. В текущей оценке 

используются различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета. 

4.10.Текущий тематический контроль. Текущий тематический контроль осуществляется по 

завершении изучения каждого из разделов рабочей программы учебного предмета, курса по выбору, 

элективного курса и курса внеурочной деятельности. Отметки по результатам текущего 

тематического контроля выставляются согласно уровням освоения рабочих программ; отметки не 

исправляются. 

4.11.Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

МБОУ СОШ № 2 г. Амурска в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и 

владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью оценки 

готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

4.12.Административная контрольная работа.Формой проверки готовности обучающихся к 

государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ (единого государственного экзамена)  является 

административная контрольная работа по предметам, по которым в конце курса обучения по 

программа среднего общего образования  министерство просвещения РФ проводит государственную 

итоговую аттестацию за курс среднего образования. Промежуточная диагностика проводится один 

раз в четверть (в 1, 3 четверти) в 10, 11 классах в соответствии с графиком проведения 

административных контрольных работ, утвержденным директором образовательного учреждения.   

Рекомендации по упорядочиванию оценочных процедур 

При планировании оценочных процедур на региональном уровне и на уровне образовательной 

организации необходимо учитывать наличие информации, получаемой в ходе федеральных 

оценочных процедур, и избегать дублирования по содержанию различных оценочных процедур. 

В целях упорядочивания системы оценочных процедур, проводимых в общеобразовательной 

организации, рекомендуется: 

А) проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели классов не 

чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого на проведение 

оценочных процедур, не должен превышать 10 0/0 от всего объема учебного времени, отводимого на 

изучение данного учебного предмета в данной параллели в текущем учебном году; 

Б) не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за исключением учебных 

предметов, по которым проводится не более урока в неделю, причем этот урок является первым или 

последним в расписании; 

В) не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день; 

Г) исключить ситуации замещения полноценного учебного процесса в соответствии с 

образовательной программой многократным выполнением однотипных заданий конкретной 
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оценочной процедуры, проведения («предварительных» контрольных или проверочных работ 

непосредственно перед планируемой датой проведения оценочной процедуры; 

Д) при проведении оценочной процедуры учитывать необходимость реализации в рамках учебного 

процесса таких этапов, как проверка работ обучающихся, формирование массива результатов 

оценочной процедуры, анализ результатов учителем, разбор ошибок, допущенных обучающимися 

при выполнении работы, отработка выявленных проблем, при необходимости повторение и 

закрепление материала; 

Е) не использовать для проведения оценочных процедур копии листов с заданиями, полученные в 

результате ксерографии (возможно использование материалов, распечатанных на принтере с 

высоким разрешением, типографских бланков, учебников, записей на доске и т.п.). 

4.13.4. Эффективным способом планирования работы, позволяющим минимизировать нагрузку 

обучающихся, является составление единого для 00 графика проведения оценочных процедур (далее 

— график) с учетом учебных периодов, принятых в 00 (четверть, триместр и т.д.), а также перечня 

учебных предметов. 

4.13.5. В целях обеспечения открытости и доступности информации о системе образования в ОО 

рекомендуется: 

А) сформировать единый для ОО график на учебный год либо на ближайшее полугодие с учетом 

оценочных процедур, запланированных в рамках учебного процесса в ОО, и оценочных процедур 

федерального и регионального уровней, документы о проведении которых опубликованы на момент 

начала учебного года либо на момент начала полугодия (график может быть утвержден как 

отдельным документом, так и в рамках имеющихся локальных нормативных актов 00, 

устанавливающих формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся); 

Б) разместить сформированный график не позднее чем через 2 недели после начала учебного года 

либо после начала полугодия, на которое формируется график, на сайте ОО на главной странице 

подраздела «Документы» раздела «Сведения об образовательной организации» в виде электронного 

документа. 

4.13.6. График может быть скорректирован при наличии изменений учебного плана, вызванных: 

Эпидемиологической ситуацией; участием ОО в проведении национальных или международных 

исследованиях качества образования в соответствии с Приказом в случае, если такое участие 

согласовано после публикации ОО графика; другими значимыми причинами. 

4.13.7. При участии ОО в проведении национальных или международных исследованиях качества 

образования в соответствии с Приказом график корректируется с сохранением условий, указанных в 

подпунктах «6-е» пункта 2.1 настоящих рекомендаций. В случае корректировки графика его 

актуальная версия размещается на сайте ОО. 

 

Выставление оценок за урок, за контрольную работу, аттестация учеников за полугодие, за год 

регламентируется Положением о формах, периодичности, порядке проведения итоговой аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ № 2 г. Амурска.  

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это контроль освоения обучающимися основной 

общеобразовательнойпрограммы за период, равный одному полугодию.Результаты промежуточной 

аттестации обязательно учитываются педагогом при выставлении отметок за полугодие в 10 - 11 

классах. В случае, если педагог затрудняется при выставлении обучающемуся отметки, результаты 

промежуточной аттестации являются решающей отметкой. 

ВПР в 11 классе по предметам учебного плана, которые проводит министерство просвещения 

Российской Федерации, НЕ являются промежуточной аттестацией за курс среднего общего 

образования. Результаты ВПР не могут в 11 классе учитываться при выставлении полугодовых, 

годовых отметок. В ВПР за курс 11 класса принимают участие ученики, не сдающие данный предмет 

в форме ЕГЭ в рамках государственной итоговой аттестации. Ученики, сдающие данный предмет в 

форме ЕГЭ в рамках государственной итоговой аттестации, принимают участие в ВПР по своему 

выбору. Промежуточная аттестация же в 11 классе является обязательной для всех выпускников и 

проводится по всем предметам обязательной части учебного плана (в том числе по тем, по которым 

проводятся ВПР) в формах, определенных образовательной организацией.   
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Формы учета промежуточной аттестации (процедурные , 

Процедуру проведения промежуточной аттестации, ликвидациизадолженности по итогам 

проведения промежуточной аттестации регламентирует Положение о формах, периодичности, 

порядке проведения итоговой аттестации обучающихсямбоуСОШ № 2 г. Амурска.  

Внешний мониторингдостижения планируемых результатов освоения ФОП СОО МБОУ СОШ № 2 г. 

Амурска 

Государственная итоговая аттестация 

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

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.  

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешная сдача итогового сочинения, которое 

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

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным 

предметам "Русский язык" и "Математика", а также по следующим учебным предметам: 

"Литература", "Физика", "Химия", "Биология", "География", "История", "Обществознание", 

"Иностранный язык" (английский язык), "Информатика", которые обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень 

(базовый или углубленный), в соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая 

аттестация в форме единого государственного экзамена по учебному предмету "Математика". 

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору. ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен – ГВЭ). 

Освоение обучающимися ООП СОО МБОУ СОШ № 2 г. Амурска завершается государственной 

итоговой аттестацией обучающихся.  

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это комплексный проект в области оценки качества 

образования, направленный на развитие единого образовательного пространства в Российской 

Федерации, мониторинг введения федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС), формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, единых 

стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений обучающихся. 

Обучающиеся 11 классов принимают участие в ВПР по решению образовательной организации. В 

случае принятия образовательной организацией такого решения в ВПР по конкретному учебному 

предмету принимают участие все обучающиеся этой образовательной организации, не планирующие 

проходить государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ) по данному учебному предмету. Обучающиеся 11 классов, планирующие сдавать ЕГЭ 

по конкретному учебному предмету, принимают участие в ВПР по данному предмету по своему 

выбору. 

5.2.2. Проведение ВПР в МБОУ СОШ № 2 г. Амурска регламентирует локальный акт - Положение о 

формах, периодичности, порядке проведения итоговой аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 2 г. 

Амурска и приказ о проведении ВПР в МБОУ СОШ № 2 г. Амурска в текущем учебном году. 

6. Итоговая оценка по предмету обязательной части учебного плана складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект 

обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 
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результатов только внутренней оценки. Итоговые оценки по всем предметам обязательной части 

учебного плана выставляются в аттестат о среднем общем образовании. 

 

 

 

II. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ СОШ № 2 г. Амурска 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 

способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

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

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; описание 

места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы. Требования включают:  

Освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, 

закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

Способность их использования в познавательной и социальной практике; 

Самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

Способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

Повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также 

усвоение знаний и учебных действий; 

Формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий 

и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

Формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно 

и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:  
Развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

Формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

Решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

Повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 

проектной, социальной деятельности; 
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Создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите 

индивидуальных проектов; 

Формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

Практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

Возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

Подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 

могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи: 

Организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей по 

совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на 

предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

Обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

Включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных 

действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

Обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 

уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно 

присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 

формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 
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предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в 

процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

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

учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, 

с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не 

следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 

происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной 

степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач 

(учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в 

процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить 

задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 

широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. 

Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 

действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах.  

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

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие 

должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять 

участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 

специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное 

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

подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность 

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

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

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора 

целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к 

началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности 

обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле 

действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

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

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на 

новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 
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собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации 

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

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению 

учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и 

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное 

видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-

вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются 

необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в 

школе.  

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

Обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

Обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 

Обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной 

образовательной организации (оценки, портфолио и т. П.); 

Обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер; 

Обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

Обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

А) объяснять явления с научной точки зрения; 

Б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

В) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

Полидисциплинарныеи метапредметные погружения и интенсивы; 

Методологические и философские семинары; 

Образовательные экспедиции и экскурсии; 

Учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

Выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 
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Выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.; 

Выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, 

мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

С обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми 

иных возрастов; 

Представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности для 

выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

Представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели 

коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение 

культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование 

всех возможностей коммуникации, относятся: 

Межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего; 

Комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение 

жизненных стратегий и т.п.; 

Комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

Комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-

практик; 

Социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким проектам 

относятся: 

А) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций; 

Б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

Б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за 

рамки образовательной организации; 

Получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

А) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

Б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

В) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

Г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 

Например: 

А) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертификацией; 

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

В) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

Г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
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Д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т. П.; 

Е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

Ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего 

общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской и 

проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные 

предметы На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. 

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или группой 

обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и 

анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев 

успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то 

его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, 

деловых людей. 

 

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

обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

Исследовательское; 

Инженерное; 

Прикладное; 

Бизнес-проектирование; 

Информационное; 

Социальное; 

Игровое; 

Творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

Социальное; 

Бизнес-проектирование; 

Исследовательское; 

Инженерное; 

Информационное. 

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 



52 

 

О философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

О таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

О том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках; 

Об истории науки; 

О новейших разработках в области науки и технологий; 

О правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских 

областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

О деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и 

предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, 

государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

Использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

Использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

Использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

Формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

Восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

Отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, 

в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

Оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения 

поставленной цели; 

Находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

Вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя 

свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества; 

Самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

Адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

Адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ); 

Адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 

 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, 

должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. Условия включают:  
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Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что может включать следующее: 

Педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и 

старшей школы; 

Педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

Педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

Педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

Педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 

Характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 

Педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или педагога, 

владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

Педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного 

пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном 

пространстве: 

Сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

Обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся 

(разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного 

материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 

траектории обучающегося); 

Обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты 

основного образования; 

Привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

Привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и 

образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно-

исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

Обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

Обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

Обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так 

и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и 

благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого 

пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 

Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 

затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности.  
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Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а 

кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно 

без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся 

такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и 

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

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне 

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

учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) 

учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, 

трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской 

компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в 

познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность 

самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

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

универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на 

уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках 

специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное 

событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).  

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер: 

В событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

В событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги 

вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 

образовательном событии; 

Во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы 

работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых 

результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события: 

Для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, 

педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов 

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

Правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам заранее, 

до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы 

обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

Каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в 

оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за 

что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

На каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в 

качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее 
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двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны 

усредняться; 

В рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование 

итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

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 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; 
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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). 

 

II.2. Программы учебных предметов и курсов 

II.2.1.  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 примерной основной образовательной программой основного 

общего образования. 

Программы по учебным предметам сохраняют единое образовательное пространство и 

преемственность в задачах между уровнями образования.  

Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его по годам 

обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и 

методиками. Программы по учебным предметам не сковывают творческой инициативы авторов 

рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них широкие возможности реализации 

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

траекторий, инновационных форм и методов образовательной деятельности. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 

планируемых образовательных результатов. Курсивом в примерных программах учебных предметов 

обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник получит 

возможность научиться». 

 

Русский язык 

Русский язык (в соответствии с ФОП СОО) 

Содержание учебного предмета «русский язык» в 11 классе 
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11 класс 

Общие сведения о языке 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее 

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические изменения в 

лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных 

заимствований и другое) (обзор).  

Язык и речь. Культура речи 

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. 

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). 
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Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, 

характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных разновидностей 

языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

 

Литература 

Литература  (в соответствии с ФОП СОО) 

Содержание учебного предмета «литература»  

11 класс 

Литература конца XIX – начала ХХ века 

А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Гранатовый 

браслет», «Олеся» и др. 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Иуда 

Искариот», «Большой шлем» и др. 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», 

«Коновалов» и др. 

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 др. 

Литература ХХ века 

И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др. 

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 др. 

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 др. 

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 др. 

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 др. 

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 др. 

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 
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был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», 

«Родная земля» и др. 

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 др. 

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 др. 

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. Роман «Молодая гвардия». 

В.О. Богомолов. Роман «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 др. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). 

Например, В. С. Розов «Вечно живые» и др. 

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 др. 

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 др. 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, 

«Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. 

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 др. 

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 др. 

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 др.); Ч. Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, 

бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя 

волоками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф. А. Искандер (роман в 

рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю. П. 

Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и др.); В. О. Пелевин 

(роман «Жизнь насекомых» и др.); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и др.); А. Н. И Б. Н. 

Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и др.); Ю. В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая 

жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, 

«Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и др.) И др. 

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 др. 
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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»; Е. В. Гришковец «Как я съел собаку»; К. В. Драгунская «Рыжая пьеса» и др. 

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 др.; 

стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и др. 

Зарубежная литература 

Зарубежная проза XX века(не менее одного произведения по выбору). Например, 

произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки 

«Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три 

товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О 

дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и др. 

Зарубежная поэзия XX века(не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). 

Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и др. 

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 др. 

 

Иностранный язык 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета 

заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как 

средство обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный 

язык» могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного) общего 

образования обеспечивает достижение следующих целей: 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

Развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на базовом уровне 

направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение 

которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком».  

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на углубленном 

уровне направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего пороговый, достаточного 

для делового общения в рамках выбранного профиля владения иностранным языком в соответствии 

с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и «Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому рядом 

международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне владения языком. 

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» определяют, какими 

компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его в целях общения, и 

фиксируют уровень владения иностранным языком. 
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В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни освоения языка 

описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и полноценную 

характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП СОО  и «Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком» позволяет максимально точно и объективно 

организовывать и контролировать освоение обучающимися иностранного языка в соответствии с 

международными стандартами. Это дает возможность выпускникам продолжать образование на 

иностранном языке, полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в 

профессиональной и личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший 

программу предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» (базовый уровень), 

соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным 

языком». Выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный язык» и «Второй 

иностранный язык» (углубленный уровень), достигает уровня владения иностранным языком, 

превышающим пороговый. 

 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в 

ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 

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

Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять 

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

ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

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

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

презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.  

 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и 

диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. 

Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, 

тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в распространенных 

коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации.  

Чтение 

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

различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, 

газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять 

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

использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама 

товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 
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художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья 

научно-популярного характера, деловая переписка).  

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное 

(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описывать 

явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно 

выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: 

личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об 

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

фактической информации в рамках изученной тематики. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 

интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить отдельные 

фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных 

и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского языка без 

выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с 

коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 

Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употреблениевречиэмфатическихконструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time 

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

neither … nor.  

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального общения. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее 

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

речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для обеспечения 

целостности высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз 

(collocations – gettoknowsomebody, keepintouchwithsomebody, lookforwardtodoingsomething) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

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

друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 

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

инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  
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Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии.  

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах 

изучаемого языка.  

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и 

стран изучаемого языка. 

 

Углубленный уровень 

Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. Типы 

текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на различные темы в ситуациях 

официального и неофициального общения, в том числе и в рамках выбранного профиля. 

Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 

 

Монологическая речь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться по широкому 

кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, логично выстроенный 

доклад. Типы текстов: обращение к участникам мероприятия, изложение содержания материалов по 

конкретной проблеме, выступление с докладом. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; объявлений по 

громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) монологического и диалогического 

характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. Умение в общих чертах 

следить за основными моментами долгой дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на 

конференции, ток-шоу, теледебаты, обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. 

Сложная система доказательств. Разговорная речь в пределах литературной нормы.  

Чтение 

Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного, научного, официально-делового). Изучающее чтение в целях 

полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, статья/публикация в журнале, 

документация, отчет, правила (законодательные акты), договор/соглашение, диаграмма / график / 

статистика / схема, словарная статья в толковом словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. 

Детальное понимание сложных текстов. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора 

и организации текста.  

Письмо 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу 

фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с четкой структурой, 

включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и выводы, на широкий спектр тем. 

Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, резюме, аннотация к публикациям в 
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Интернете, отчет о ходе/результатах проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат по 

конкретному вопросу, комментарий, аргументация точки зрения. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение передавать смысловые 

нюансы высказываний с помощью интонации и логического ударения.  

Орфография и пунктуация 

Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без орфографических и 

пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с 

коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 

Распознавание и использование в речи различных союзов и средств связи (tobeginwith, asfollows, 

inconclusion). Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных 

частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с 

конструкциями … as; notso … as; either … or; neither … nor. Распознавание и употребление в речи 

инверсии. Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных структур.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и употребление широкого 

спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. Распознавание и употребление в 

речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. Семейные истории. 

Круг друзей. Дружба и любовь.  

Здоровье 

Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес.  

Городская и сельская жизнь 

Развитие города и регионов.   

Научно-технический прогресс 

Дистанционное образование. Робототехника.  

Природа и экология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. Деятельность различных 

организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.  

Современная молодежь 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. Волонтерство.  

Страны изучаемого языка 

Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран изучаемого языка. 

Искусство.  

Современные профессии 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.  

Иностранные языки 

Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык.  

Культура и искусство 

Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, 

графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. Мода и дизайн 

как часть культуры. Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. 

Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и отношение к ним. 
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История 

История(в соответствии с ФОП СОО) 

Содержание обучения 

11 класс 

Всеобщая история. 1945 год – начало ХХI века 

Мир во второй половине XX – начале XXI в. Интересы СССР, США, Великобритании и 

Франции в Европе и мире после войны. 

США и страны Европы во второй половине XX – начале XXI в. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. Складывание 

биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. Установление просоветских режимов в 

странах Восточной Европы. Раскол Германии. Советско-югославский конфликт и политические 

репрессии в Восточной Европе. Причины начала холодной войны. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. Маккартизм в США. 

Возникновение «общества потребления». Проблема прав человека. Возникновение Европейского 

экономического общества. Федеративная республика Германия. Западногерманское «экономическое 

чудо». Франция после Второй мировой войны. Консервативная и трудовая Великобритания. 

Движение против расовой дискриминации в США. Новые течения в идеологии. Социальный кризис 

конца 1960-х гг. И его значение. 

США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. Информационная революция. 

Энергетический и экологический кризисы. Изменение социальной структуры стран Запада. Рост 

влияния СМИ и политические изменения в Европе. Неоконсерватизм и неоглобализм. Страны Запада 

в начале ХХI века. Создание Европейского союза. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI в. Социально-

экономическая система Восточной Европы в середине ХХ в. Кризисы в ряде социалистических 

стран. «Пражская весна» 1968 года. Ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию. 

Движение «Солидарность» в Польше. Югославский социализм. «Бархатные революции» в 

Восточной Европе. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

Восточная Европа в 1990-х гг. И начале ххiв. 

 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Страны Азии во второй половине ХХ – начале ХХI в. Гражданская война в Китае. Война в 

Корее. Национально-освободительные движения в Юго-Восточной Азии. Возобновление войны в 

Индокитае. Американское вмешательство во Вьетнаме. Победа коммунистов в Индокитае. Причины 

и последствия локальных войн в Китае, Корее, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже.  

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурная революция» в Китае. Рыночные 

реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. Северная Корея. Режим Пол Пота в Кампучии. Реформы в 

социалистических странах Азии, их последствия. Япония после Второй мировой войны. 

Восстановление суверенитета Японии и проблема Курильских островов. Японское «экономическое 

чудо». Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы»: Южная 

Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг. Успехи Китая. Причины экономических успехов Японии, 

Южной Кореи, Китая во второй половине ХХ – начале ххiв.  

Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования в независимой Индии. 

Индия и Пакистан. Кризис индийского общества и борьба за его преодоление. Капиталистическая 

модернизация Тайланда, Малайзии и Филиппин. Индонезия и Мьянма 

Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – начале ХХI в. Арабские 

страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение и Суэцкий 

конфликт. Арабо-израильские войны и мирное урегулирование на Ближнем Востоке. Модернизация 

в Турции. Исламская революция в Иране. Создание исламских режимов. Кризисы в персидском 

заливе. Причины и последствия арабо-израильских войн, революции в Иране. 

Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной зависимости. 

Страны Африки южнее Сахары. Попытки демократизации и установление диктатур. Ликвидация 

системы апартеида. Страны социалистической ориентации. Конфликт в Африканском Роге. 
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Этнические конфликты. Пути развития стран Африки после освобождения от колониальной 

зависимости во второй половине ХХ века, их причины. 

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

Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Революция на Кубе. Переход Кубы к социалистическому развитию. Эрнесто Че Гевара. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке. Реформы в странах Латинской Америки в 1950–1970-х 

гг. Преобразования «Народного единства» в Чили. Кризис реформ и военный переворот в Чили. 

Диктаторские режимы в странах Южной Америки. Переход к демократии и усиление левых сил. 

Причины и последствия революционных движений на Кубе и в Центральной Америке. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале ххiв. 

Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг. Гонка вооружений СССР и 

США, ее последствия. Ракетно-космическое соперничество. Международные отношения в 1950-е 

годы. «Новые рубежи» Дж. Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении 

ядерных испытаний. Советско-китайский конфликт. Усиление нестабильности в мире и Договор о 

нераспространении ядерного оружия. Договоры ОСВ-1 и ПРО. Хельсинский акт. Договоры ОСВ-2 и 

ракетный кризис. События в Афганистане и возвращение к политике холодной войны. Конец 

холодной войны. 

Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международные отношения в 1990-е – 2023 г. 

Расширение НАТО на Восток. Конфликт на Балканах. Военные интервенции НАТО. Кризис 

глобального доминирования Запада. Обострение противостояния России и Запада. Интеграционные 

процессы в современном мире: БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН. 

Наука и культура во второй половине ХХ – начале ххiв. 

Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. Важнейшие направления развития 

науки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Ядерная энергетика. Освоение космоса. Развитие 

культуры и искусства во второй половине ХХ – начале ххiв.: литература, театральное искусство, 

музыка, архитектура, изобразительное искусство. Олимпийское движение Глобальные проблемы 

современности.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 

СССР в 1945–1991 гг. 

СССР в послевоенные годы. Послевоенные годы. Влияние Победы. Потери и демографические 

проблемы. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Борьба с беспризорностью и 

преступностью. Восстановление и развитие экономики и социальной сферы. Восстановление 

промышленности. Сельское хозяйство. Меры по улучшению жизни населения. 

Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение. Союзный центр и 

национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Послевоенные репрессии.  

Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. Соперничество в высших эшелонах 

власти. Усиление идеологического контроля над обществом. Основные тенденции развития 

советской литературы и искусства. Развитие советской науки. Советский спорт.  

Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических позиций СССР. 

Послевоенные договоры с побежденными противниками. Начало холодной войны, ее причины и 

особенности. Раскол Европы и оформление биполярного мира. СССР и страны Азии 

СССР в 1953–1964 гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском 

руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и идеологическая кампания по разоблачению культа 

личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизация государственных 

органов, партийных и общественных организаций. Новая Программа КПСС и проект Конституции 

СССР. 

Основные направления экономического и социального развития СССР в 1953–1964 гг. 

Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Военный и гражданский секторы 

экономики. Развитие сельского хозяйства и попытки решения продовольственной проблемы. 

Социальное развитие.  

Развитие науки и техники в 1953–1964 гг. Научно-техническая революция в СССР. Развитие 

компьютерной техники. Организация науки. Фундаментальная наука и производство. Развитие 
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гуманитарных наук. Открытие новых месторождений. Освоение Арктики и Антарктики. 

Самолетостроение и ракетостроение. Освоение космоса.  

Культурное пространство в 1953–1964 гг. Условия развития советской культуры. Первые 

признаки наступления оттепели в культурной сфере. Власть и интеллигенция. Развитие образования. 

Власть и церковь. Зарождение новых форм общественной жизни. Развитие советского спорта.  

Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. Революция благосостояния. Демография. 

Изменение условий и оплаты труда. Перемены в пенсионной системе. Общественные фонды 

потребления. Решение жилищной проблемы. Жизнь на селе. Популярные формы досуга. Изменение 

структуры питания. Товары первой необходимости. Книги, журналы, газеты. Туризм. Изменение 

общественных настроений и ожиданий.  

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР и страны Запада. 

Гонка вооружений. СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальной системы. 

СССР и страны третьего мира 

СССР в 1964–1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. Итоги и значение 

«великого десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс Л.И. Брежнева. Конституция СССР 1977 

г.  

Особенности социально-экономического развития СССР в 1964–1985 гг. Новые ориентиры 

аграрной политики: реформа 1965 г. И ее результаты. Косыгинская реформа промышленности. Рост 

социально-экономических проблем.  

Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и технические приоритеты. Советская 

космическая программа. Развитие образования. Советское здравоохранение.  

Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры. Концепция «развитого социализма». 

Диссиденты и неформалы. Литература и искусство: поиски новых путей. Достижения советского 

спорта.  

Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. Общественные настроения.  

Национальная политика и национальные движения. Новая историческая общность. Изменение 

национального состава населения СССР. Развитие республик в рамках единого государства. 

Национальные движения. Эволюция национальной политики.  

Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. Новые вызовы внешнего мира. Отношения СССР со 

странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и 

развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР и страны социализма. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в СССР. Ю.В. Андропов и 

начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

СССР в 1985–1991 гг. Социально-экономическое развитие СССР в 1985–1991 гг. Первый этап 

преобразований М.С. Горбачева: концепция ускорения социально-экономического развития. Второй 

этап экономических реформ. Экономический кризис и окончательное разрушение советской модели 

экономики. Разработка программ перехода к рыночной экономике.  

Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм. Литература. Кино и 

театр. Реабилитация жертв политических репрессий. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. Результаты политики гласности.  

Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения советской политической 

системы. Конституционная реформа 1988–1991 гг. I Съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР и Запад. Начало 

разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад социалистической системы. 

Результаты политики нового мышления. Отношение к М.С. Горбачеву и его внешней политике в 

СССР и в мире.  

Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис межнациональных 

отношений. Нарастание националистических и сепаратистских настроений, обострение 

межнациональных конфликтов. Противостояние между союзным центром и партийным 

руководством республик. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработка нового 

союзного договора. Августовский политический кризис 1991 года. Распад СССР. 

Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 
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Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях рынка. Начало 

радикальных экономических преобразований. Ваучерная приватизация. Положение в экономике 

России в 1992–1998 гг. Корректировка курса реформ. «Олигархический капитализм» и финансовые 

кризисы. Дефолт 1998 года и его последствия. Россия после дефолта. Результаты экономических 

реформ 1990-х гг. Политическое развитие Российской Федерации. Разработка новой Конституции 

России. Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Трагические события осени 1993 г. В Москве. Конституция России 1993 года и ее 

значение. Российская многопартийность и становление современного парламентаризма. Выборы 

Президента РФ в 1996 году. Результаты политического развития России в 1990-е гг. Отставка 

Президента России Б.Н. Ельцина.  

Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и регионы России после 

распада СССР. Федеративный договор. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.  

Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и условиях жизни 

различных групп населения в 1990-е гг. Численность и доходы населения. Социальное расслоение. 

Досуг и туризм.  

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место России в мире. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение политики 

России в отношении Запада. Отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Россия на 

постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. 

Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики России в 

начале ХХI в. Укрепление вертикали власти. Противодействие террористической угрозе. 

Урегулирование кризиса в Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Утверждение государственной символики. Военная 

реформа. Стабилизация политической системы в годы президентства В.В. Путина.  

Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликт в 

Закавказье. Новый этап политической реформы. Выборы в Государственную Думу 2011 г.  

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритетные национальные 

проекты. Экономическое развитие в 2000–2007 гг. Россия в системе мировой рыночной экономики. 

Мировой экономический кризис 2008 г. Социальная политика. Изменения в структуре, занятости и 

численности населения.  

Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. Последствия распада 

СССР в сфере науки, образования и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. 

Изобразительное и монументальное искусство. Развитие российской культуры в ХХI в. Развитие 

науки. Формирование суверенной системы образования. Средства массовой информации. 

Российский спорт. Государство и основные религиозные конфессии. Повседневная жизнь.  

Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. Становление нового 

внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост международного авторитета России и 

возобновление конфронтации со странами Запада в 2008–2020 гг.  

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны. Социально-

экономическое развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы Президента РФ в 2018 г. 

Национальные цели развития страны. Конституционная реформа 2020 г. Выборы в Государственную 

Думу VIII созыва.  

Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с Западом в началеxxiв. 

Давление на Россию со стороны США. Противодействие стратегии Запада в отношении России. 

Фальсификация истории. Возрождение нацизма. Украинский неонацизм. Переворот 2014 г. На 

Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения. Специальная военная 

операция. Противостояние с Западом. Украина – неонацистское государство. Новые регионы. СВО и 

российское общество. Россия – страна героев. 

Наш край в 1992–2022 гг. 

Итоговое обобщение по курсу «История России. 1945 год – начало ХХI века». 

 

География 

География (в соответствии с ФОП СОО) 
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Содержание учебного предмета «География» 

11 класс 

Раздел 6. Регионы и страны 

Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа, 

зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.  

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, 

Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. Геополитические 

проблемы региона.  

Практическая работа 

1. Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных субрегионов 

зарубежной Европы с использованием источников географической информации (по выбору учителя). 

Тема 2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, 

Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая 

характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, 

населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Индии, Китая, 

Японии).  

Практическая работа 

1. Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной специализации Китая и 

Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов продукции. 

Тема 3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая 

экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения 

и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения природно-ресурсного 

капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере США, Канады, 

Мексики, Бразилии).  

Практическая работа 

1. Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии на 

основе анализа географических карт. 

Тема 4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная 

Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характеристика. 

Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические и 

социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир).  

Практическая работа 

1. Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства в экономике 

Алжира и Эфиопии. 

Тема 5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического 

положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. 

Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международной 

специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных 

ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном географическом разделении труда.  

Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. 

Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа 

1. Изменение направления международных экономических связей России в новых 

экономических условиях. 

Раздел 7. Глобальные проблемы человечества 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического 

развития между развитыми и развивающимися странами и причина её возникновения.  
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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 

1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе анализа 

различных источников географической информации и участия России в их решении. 

 

Обществознание 

Обществознание (в соответствии с ФОП СОО) 

Содержание учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень) 

11 класс 

Социальная сфера 

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

неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная поддержка социально 

незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее 

формы и каналы в современном российском обществе. 

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

развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской Федерации. 

Помощь государства многодетным семьям. 

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. 
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Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое участие. 

Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в 

политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная система в Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.  

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в современной 

политической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их виды. 

Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского права. 

Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, социально-экономические 

и культурные права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних.  

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

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. Дисциплинарная 

ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых правоотношений 

несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации». Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего 

профессионального и высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность.  

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду.  

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды 

преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. Особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. 

Участники гражданского процесса.  

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных 

правонарушениях.  

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

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

 

Математика 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Содержание обучения  
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10 класс 

Числа и вычисления 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные 

периодические дроби. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из различных 

отраслей знаний и реальной жизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические операции с 

действительными числами. Модуль действительного числа и его свойства. Приближённые 

вычисления, правила округления, прикидка и оценка результата вычислений.  

Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование подходящей формы записи 

действительных чисел для решения практических задач и представления данных. 

Арифметический корень натуральной степени и его свойства. 

Степень с рациональным показателем и её свойства, степень с действительным показателем. 

Логарифм числа. Свойства логарифма. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус и арктангенс 

числового аргумента. 

Уравнения и неравенства 

Тождества и тождественные преобразования. Уравнение, корень уравнения. Равносильные 

уравнения и уравнения-следствия. Неравенство, решение неравенства.  

Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств. 

Многочлены от одной переменной. Деление многочлена на многочлен с остатком. Теорема Безу. 

Многочлены с целыми коэффициентами. Теорема Виета. 

Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни. 

Иррациональные уравнения. Основные методы решения иррациональных уравнений.  

Показательные уравнения. Основные методы решения показательных уравнений. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмические уравнения. Основные методы решения логарифмических уравнений.  

Основные тригонометрические формулы. Преобразование тригонометрических выражений. 

Решение тригонометрических уравнений.  

Решение систем линейных уравнений. Матрица системы линейных уравнений. Определитель 

матрицы 2×2, его геометрический смысл и свойства, вычисление его значения, применение 

определителя для решения системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью 

системы линейных уравнений. Исследование построенной модели с помощью матриц и 

определителей. 

Построение математических моделей реальной ситуации с помощью уравнений и неравенств. 

Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из различных 

областей науки и реальной жизни. 

Функции и графики 

Функция, способы задания функции. Взаимно обратные функции. Композиция функций. 

График функции. Элементарные преобразования графиков функций. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. Периодические функции. Промежутки 

монотонности функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значения 

функции на промежутке. 

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарное исследование и 

построение их графиков. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и график. Свойства и 

график корня n-ой степени как функции обратной степени с натуральным показателем.  

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Использование графиков 

функций для решения уравнений. 

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового 

аргумента.  

Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Графики реальных 

зависимостей. 

Начала математического анализа 
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Последовательности, способы задания последовательностей. Метод математической индукции. 

Монотонные и ограниченные последовательности. История возникновения математического анализа 

как анализа бесконечно малых. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Линейный и 

экспоненциальный рост. Число е. Формула сложных процентов. Использование прогрессии для 

решения реальных задач прикладного характера. 

Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты графиков функций. Свойства 

функций непрерывных на отрезке. Метод интервалов для решения неравенств. Применение свойств 

непрерывных функций для решения задач. 

Первая и вторая производные функции. Определение, геометрический и физический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Производные элементарных функций. Производная суммы, произведения, частного и 

композиции функций. 

Множества и логика 

Множество, операции над множествами и их свойства. Диаграммы Эйлера–Венна. Применение 

теоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, при решении 

задач из других учебных предметов.  

Определение, теорема, свойство математического объекта, следствие, доказательство, 

равносильные уравнения.  

 

11 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых чисел, наибольший 

общий делитель (далее – НОД) и наименьшее общее кратное (далее – НОК), остатков по модулю, 

алгоритма Евклида для решения задач в целых числах. 

Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексного 

числа. Арифметические операции с комплексными числами. Изображение комплексных чисел на 

координатной плоскости. Формула Муавра. Корни n-ой степени из комплексного числа. Применение 

комплексных чисел для решения физических и геометрических задач. 

Уравнения и неравенства 

Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные системы и системы-следствия. 

Равносильные неравенства. 

Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической окружности. 

Решение тригонометрических неравенств.  

Основные методы решения показательных и логарифмических неравенств. 

Основные методы решения иррациональных неравенств. 

Основные методы решения систем и совокупностей рациональных, иррациональных, 

показательных и логарифмических уравнений.  

Уравнения, неравенства и системы с параметрами. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни, интерпретация полученных результатов. 

Функции и графики 

График композиции функций. Геометрические образы уравнений и неравенств на 

координатной плоскости. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Графические методы решения задач с 

параметрами.  

Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, которые 

возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни. 

Начала математического анализа 

Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы. 

Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на отрезке. 
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Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, для 

определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой или графиком. 

Первообразная, основное свойство первообразных. Первообразные элементарных функций. 

Правила нахождения первообразных. 

Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление определённого интеграла по формуле 

Ньютона-Лейбница. 

Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и объёмов геометрических 

тел. 

Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое моделирование реальных 

процессов с помощью дифференциальных уравнений. 

 

Геометрия 

Содержание обучения 

10 класс 

Прямые и плоскости в пространстве 

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие об 

аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Признаки скрещивающихся прямых. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве: параллельные прямые в пространстве, параллельность трёх прямых, 

параллельность прямой и плоскости. Параллельное и центральное проектирование, изображение 

фигур. Основные свойства параллельного проектирования. Изображение фигур в параллельной 

проекции. Углы с сонаправленными сторонами, угол между прямыми в пространстве. 

Параллельность плоскостей: параллельные плоскости, свойства параллельных плоскостей. 

Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, параллелепипед, построение 

сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в пространстве, прямые 

параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности прямой и плоскости, 

теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и 

наклонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекция фигуры 

на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Теорема о трёх перпендикулярах.  

Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. Трёхгранный и многогранные углы. Свойства плоских углов многогранного угла. 

Свойства плоских и двугранных углов трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для 

трёхгранного угла. 

Многогранники 

Виды многогранников, развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма, прямая и 

наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. Параллелепипед, прямоугольный 

параллелепипед и его свойства. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. 

Пространственная теорема Пифагора. Пирамида: n-угольная пирамида, правильная и усечённая 

пирамиды. Свойства рёбер и боковых граней правильной пирамиды. Правильные многогранники: 

правильная призма и правильная пирамида, правильная треугольная пирамида и правильный 

тетраэдр, куб. Представление о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр.  

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковой 

поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковой 

поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности и поверхности правильной пирамиды, 

теорема о площади усечённой пирамиды. 

Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильных многогранников. Симметрия в 

правильном многограннике: симметрия параллелепипеда, симметрия правильных призм, симметрия 

правильной пирамиды. 

Векторы и координаты в пространстве 

Понятия: вектор в пространстве, нулевой вектор, длина ненулевого вектора, векторы 

коллинеарные, сонаправленные и противоположно направленные векторы. Равенство векторов. 
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Действия с векторами: сложение и вычитание векторов, сумма нескольких векторов, умножение 

вектора на число. Свойства сложения векторов. Свойства умножения вектора на число. Понятие 

компланарные векторы. Признак компланарности трёх векторов. Правило параллелепипеда. Теорема 

о разложении вектора по трём некомпланарным векторам. Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами вектора и координатами точек. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов. 

11 КЛАСС 

Тела вращения 

Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, сферическая поверхность, 

образующие поверхностей. Тела вращения: цилиндр, конус, усечённый конус, сфера, шар. Взаимное 

расположение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере. Изображение тел вращения на 

плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. Симметрия сферы и шара.  

Объём. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольного параллелепипеда 

и следствия из неё. Объём прямой и наклонной призмы, цилиндра, пирамиды и конуса. Объём шара 

и шарового сегмента.  

Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, вписанная в цилиндр, описанная около 

цилиндра. Пересечение сферы и шара с плоскостью. Касание шара и сферы плоскостью. Понятие 

многогранника, описанного около сферы, сферы, вписанной в многогранник или тело вращения.  

Площадь поверхности цилиндра, конуса, площадь сферы и её частей. Подобие в пространстве. 

Отношение объёмов, площадей поверхностей подобных фигур. Преобразование подобия, гомотетия. 

Решение задач на плоскости с использованием стереометрических методов. 

Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельные основанию и проходящие через вершину), 

сечения шара, методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего проектирования, метод 

переноса секущей плоскости. 

Векторы и координаты в пространстве 

Векторы в пространстве. Операции над векторами. Векторное умножение векторов. Свойства 

векторного умножения. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. 

Разложение вектора по базису. Координатно-векторный метод при решении геометрических задач. 

Движения в пространстве 

Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. Общие свойства 

движений. Виды движений: параллельный перенос, центральная симметрия, зеркальная симметрия, 

поворот вокруг прямой. Преобразования подобия. Прямая и сфера Эйлера. 

 

Вероятность и статистика 

Содержание обучения 

10 класс 

Граф, связный граф, пути в графе: циклы и цепи. Степень (валентность) вершины. Графы на 

плоскости. Деревья.  

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события (исходы). 

Вероятность случайного события. Близость частоты и вероятности событий. Случайные опыты с 

равновозможными элементарными событиями.  

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события. Диаграммы 

Эйлера. Формула сложениявероятностей. 

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента. Формула 

полной вероятности. Формула Байеса. Независимые события. 

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

независимых испытаний до первого успеха. Перестановки и факториал. Число сочетаний. 

Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона.  

Серия независимых испытаний Бернулли. Случайный выбор из конечной совокупности.  

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. Операции над 

случайными величинами. Бинарная случайная величина. Примеры распределений, в том числе 

геометрическое и биномиальное. 

11 КЛАСС 
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Совместное распределение двух случайных величин. Независимые случайные величины. 

Математическое ожидание случайной величины (распределения). Примеры применения 

математического ожидания (страхование, лотерея). Математическое ожидание бинарной случайной 

величины. Математическое ожидание суммы случайных величин. Математическое ожидание 

геометрического и биномиального распределений.  

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины (распределения). Дисперсия 

бинарной случайной величины. Математическое ожидание произведения и дисперсия суммы 

независимых случайных величин. Дисперсия и стандартное отклонение биномиального 

распределения. Дисперсия и стандартное отклонение геометрического распределения.  

Неравенство Чебышёва. Теорема Чебышёва. Теорема Бернулли. 

Законбольшихчисел.Выборочный метод исследований. Выборочные характеристики. Оценивание 

вероятности события по выборочным данным. Проверка простейших гипотез с помощью изученных 

распределений. 

Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция плотности вероятности распределения. 

Равномерное распределение и его свойства. Задачи, приводящие к показательному распределению. 

Задачи, приводящие к нормальному распределению. Функция плотности вероятности 

показательного распределения, функция плотности вероятности нормального распределения. 

Функция плотности и свойства нормального распределения. 

Последовательность одиночных независимых событий. Задачи, приводящие к распределению 

Пуассона. 

Ковариация двух случайных величин. Коэффициент линейной корреляции. Совместные 

наблюдения двух величин. Выборочный коэффициент корреляции. Различие между линейной связью 

и причинно-следственной связью. Линейная регрессия, метод наименьших квадратов. 

 

 

Информатика 

 

Содержание обучения 

10 класс 

Цифровая грамотность 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими 

компонентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютеров и компьютерных систем. Архитектура фон Неймана. 

Автоматическое выполнение программы процессором. Оперативная, постоянная и долговременная 

память. Обмен данными с помощью шин. Контроллеры внешних устройств. Прямой доступ к 

памяти. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределённые вычислительные системы и 

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

Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Программное обеспечение компьютеров и компьютерных систем. Виды программного 

обеспечения и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Параллельное программирование. Системное программное обеспечение. Операционные системы. 

Утилиты. Драйверы устройств. Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. 

Файловые системы. Принципы размещения и именования файлов в долговременной памяти. 

Шаблоны для описания групп файлов. 

Программное обеспечение. Лицензирование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческое и некоммерческое 

использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая 

законодательством Российской Федерации за неправомерное использование программного 

обеспечения и цифровых ресурсов. 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 

Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Протоколы стека TCP/IP. Система доменных имён. 
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Разделение IP-сети на подсети с помощью масок подсетей. Сетевое администрирование. 

Получение данных о сетевых настройках компьютера. Проверка наличия связи с узлом сети. 

Определение маршрута движения пакетов. 

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные системы. 

Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, бронирование билетов и 

гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация 

коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые образовательные 

ресурсы.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности. Средства защиты информации в компьютерах, компьютерных сетях и 

автоматизированных информационных системах. Правовое обеспечение информационной 

безопасности.  

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной информации, 

хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное программное 

обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного архива 

информации. Резервное копирование. Парольная защита архива. 

Шифрование данных. Симметричные и несимметричные шифры. Шифры простой замены. 

Шифр Цезаря. Шифр Виженера. Алгоритм шифрования RSA.  

Теоретические основы информатики 

Информация, данные и знания. Информационные процессы в природе, технике и обществе. 

Непрерывные и дискретные величины и сигналы. Необходимость дискретизации информации, 

предназначенной для хранения, передачи и обработки в цифровых системах. 

Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Декодирование сообщений, 

записанных с помощью неравномерных кодов. Условие Фано. Построение однозначно 

декодируемых кодов с помощью дерева. Единицы измерения количества информации. Алфавитный 

подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционной системе 

счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости 

числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-ичной системы 

счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритм 

перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-ичную. Перевод конечной десятичной 

дроби в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, связь между 

ними. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Троичная уравновешенная 

система счисления. Двоично-десятичная система счисления. 

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма графических данных при 

заданных разрешении и глубине кодирования цвета. Цветовые модели. Векторное кодирование. 

Форматы графических файлов. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных при заданных частоте 

дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Понятие высказывания. Высказывательные формы (предикаты). Кванторы 

существования и всеобщности. 

Логические операции. Таблицы истинности. Логические выражения. Логические тождества. 

Доказательство логических тождеств с помощью таблиц истинности. Логические операции и 

операции над множествами. 

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Логические 

уравнения и системы уравнений. 

Логические функции. Зависимость количества возможных логических функций от количества 

аргументов. Полные системы логических функций. 
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Канонические формы логических выражений. Совершенные дизъюнктивные и конъюнктивные 

нормальные формы, алгоритмы их построения по таблице истинности. 

Логические элементы в составе компьютера. Триггер. Сумматор. Многоразрядный сумматор. 

Построение схем на логических элементах по заданному логическому выражению. Запись 

логического выражения по логической схеме. 

Представление целых чисел в памяти компьютера. Ограниченность диапазона чисел при 

ограничении количества разрядов. Переполнение разрядной сетки. Беззнаковые и знаковые данные. 

Знаковый бит. Двоичный дополнительный код отрицательных чисел. 

Побитовые логические операции. Логический, арифметический и циклический сдвиги. 

Шифрование с помощью побитовой операции «исключающее ИЛИ». 

Представление вещественных чисел в памяти компьютера. Значащая часть и порядок числа. 

Диапазон значений вещественных чисел. Проблемы хранения вещественных чисел, связанные с 

ограничением количества разрядов. Выполнение операций с вещественными числами, накопление 

ошибок при вычислениях. 

Алгоритмы и программирование 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Инструментальные средства: транслятор, отладчик, 

профилировщик. Компиляция и интерпретация программ. Виртуальные машины. 

Интегрированная среда разработки. Методы отладки программ. Использование 

трассировочных таблиц. Отладочный вывод. Пошаговое выполнение программы. Точки останова. 

Просмотр значений переменных. 

Язык программирования (Python, Java, C++, C#). Типы данных: целочисленные, вещественные, 

символьные, логические. Ветвления. Сложные условия. Циклы с условием. Циклы по переменной. 

Взаимозаменяемость различных видов циклов. Инвариант цикла. Составление цикла с 

использованием заранее определённого инварианта цикла. 

Документирование программ. Использование комментариев. Подготовка описания программы 

и инструкции для пользователя. 

Алгоритмы обработки натуральных чисел, записанных в позиционных системах счисления: 

разбиение записи числа на отдельные цифры, нахождение суммы и произведения цифр, нахождение 

максимальной (минимальной) цифры. 

Нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне. Представление числа в виде набора 

простых сомножителей. Алгоритм быстрого возведения в степень. 

Обработка данных, хранящихся в файлах. Текстовые и двоичные файлы. Файловые 

переменные (файловые указатели). Чтение из файла. Запись в файл. 

Разбиение задачи на подзадачи. Подпрограммы (процедуры и функции). Рекурсия. 

Рекурсивные объекты (фракталы). Рекурсивные процедуры и функции. Использование стека для 

организации рекурсивных вызовов. 

Использование стандартной библиотеки языка программирования. Подключение библиотек 

подпрограмм сторонних производителей. Модульный принцип построения программ. 

Численные методы. Точное и приближённое решения задачи. Численные методы решения 

уравнений: метод перебора, метод половинного деления. Приближённое вычисление длин кривых. 

Вычисление площадей фигур с помощью численных методов (метод прямоугольников, метод 

трапеций). Поиск максимума (минимума) функции одной переменной методом половинного 

деления. 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для обработки 

символьных строк. Алгоритмы обработки символьных строк: подсчёт количества появлений символа 

в строке, разбиение строки на слова по пробельным символам, поиск подстроки внутри данной 

строки, замена найденной подстроки на другую строку. Генерация всех слов в некотором алфавите, 

удовлетворяющих заданным ограничениям. Преобразование числа в символьную строку и обратно. 

Массивы и последовательности чисел. Вычисление обобщённых характеристик элементов 

массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, 
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минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному 

условию). Линейный поиск заданного значения в массиве. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (метод пузырька, метод 

выбора, сортировка вставками). Сортировка слиянием. Быстрая сортировка массива (алгоритм 

quicksort). Двоичный поиск в отсортированном массиве. 

Двумерные массивы (матрицы). Алгоритмы обработки двумерных массивов: заполнение 

двумерного числового массива по заданным правилам, поиск элемента в двумерном массиве, 

вычисление максимума (минимума) и суммы элементов двумерного массива, перестановка строк и 

столбцов двумерного массива. 

Информационные технологии 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и 

грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. 

Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Коллективная работа с документами. 

Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Облачные сервисы. Деловая переписка. 

Реферат. Правила цитирования источников и оформления библиографических ссылок. Оформление 

списка литературы. Знакомство с компьютерной вёрсткой текста. Технические средства ввода текста. 

Специализированные средства редактирования математических текстов. 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор 

первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов. Программные средства и 

интернет-сервисы для обработки и представления данных. Большие данные. Машинное обучение. 

Интеллектуальный анализ данных. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего (наименьшего) значения диапазона. Вычисление коэффициента 

корреляции двух рядов данных. Построение столбчатых, линейчатых и круговых диаграмм. 

Построение графиков функций. Подбор линии тренда, решение задач прогнозирования. 

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация как поиск 

наилучшего решения в заданных условиях. Целевая функция, ограничения. Локальные и глобальный 

минимумы целевой функции. Решение задач оптимизации с помощью электронных таблиц. 

 

11 КЛАСС 

 

Теоретические основы информатики 

Теоретические подходы к оценке количества информации. Закон аддитивности информации. 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Алгоритмы сжатия данных. Алгоритм RLE. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. Алгоритмы 

сжатия данных с потерями. Уменьшение глубины кодирования цвета. Основные идеи алгоритмов 

сжатия JPEG, MP3. 

Скорость передачи данных. Зависимость времени передачи от информационного объёма 

данных и характеристик канала связи. Причины возникновения ошибок при передаче данных. Коды, 

позволяющие обнаруживать и исправлять ошибки, возникающие при передаче данных. Расстояние 

Хэмминга. Кодирование с повторением битов. Коды Хэмминга. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системный эффект. Управление как 

информационный процесс. Обратная связь. 

Модели и моделирование. Цель моделирования. Соответствие модели моделируемому объекту 

или процессу, цели моделирования. Формализация прикладных задач. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Описание графов с помощью матриц смежности, 

весовых матриц, списков смежности. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов 

(построение оптимального пути между вершинами графа, определение количества различных путей 

между вершинами ориентированного ациклического графа). 
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Деревья. Бинарное дерево. Деревья поиска. Способы обхода дерева. Представление 

арифметических выражений в виде дерева. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. 

Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. Выигрышные 

и проигрышные позиции. Выигрышные стратегии. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и распознавания устной 

речи. Когнитивные сервисы. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. 

Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование 

методов искусственного интеллекта в обучающих системах. Использование методов искусственного 

интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных 

интеллектуальных систем. Нейронные сети. 

Алгоритмы и программирование 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга как универсальная модель вычислений. 

Тезис Чёрча–Тьюринга.  

Оценка сложности вычислений. Время работы и объём используемой памяти, их зависимость 

от размера исходных данных. Оценка асимптотической сложности алгоритмов. Алгоритмы 

полиномиальной сложности. Переборные алгоритмы. Примеры различных алгоритмов решения 

одной задачи, которые имеют различную сложность. 

Поиск простых чисел в заданном диапазоне с помощью алгоритма «решето Эратосфена». 

Многоразрядные целые числа, задачи длинной арифметики. 

Словари (ассоциативные массивы, отображения). Хэш-таблицы. Построение алфавитно-

частотного словаря для заданного текста. 

Стеки. Анализ правильности скобочного выражения. Вычисление арифметического 

выражения, записанного в постфиксной форме. 

Очереди. Использование очереди для временного хранения данных. 

Алгоритмы на графах. Построение минимального остовного дерева взвешенного связного 

неориентированного графа. Количество различных путей между вершинами ориентированного 

ациклического графа. Алгоритм Дейкстры.  

Деревья. Реализация дерева с помощью ссылочных структур. Двоичные (бинарные) деревья. 

Построение дерева для заданного арифметического выражения. Рекурсивные алгоритмы обхода 

дерева. Использование стека и очереди для обхода дерева. 

Динамическое программирование как метод решения задач с сохранением промежуточных 

результатов. Задачи, решаемые с помощью динамического программирования: вычисление 

рекурсивных функций, подсчёт количества вариантов, задачи оптимизации. 

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. Свойства и 

методы объектов. Объектно-ориентированный анализ. Разработка программ на основе объектно-

ориентированного подхода. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Среды быстрой разработки программ. Проектирование интерфейса пользователя. 

Использование готовых управляемых элементов для построения интерфейса. 

Обзор языков программирования. Понятие о парадигмах программирования.  

Информационные технологии 

Этапы компьютерно-математического моделирования: постановка задачи, разработка модели, 

тестирование модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования. 

Дискретизация при математическом моделировании непрерывных процессов. Моделирование 

движения. Моделирование биологических систем. Математические модели в экономике. 

Вычислительные эксперименты с моделями.  

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Оценка числовых 

параметров моделируемых объектов и процессов. Восстановление зависимостей по результатам 

эксперимента. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Имитационное моделирование. Системы 

массового обслуживания. 

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение базы данных. 

Поиск, сортировка и фильтрация данных. Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. 

Вычисляемые поля в запросах. 
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Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Внешний ключ. Целостность 

базы данных. Запросы к многотабличным базам данных.  

Интернет-приложения. Понятие о серверной и клиентской частях сайта. Технология «клиент – 

сервер», её достоинства и недостатки. Основы языка HTML и каскадных таблиц стилей (CSS). 

Сценарии на языке javascript. Формы на веб-странице. 

Размещение веб-сайтов. Услуга хостинга. Загрузка файлов на сайт. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств). Графический редактор. 

Разрешение. Кадрирование. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция уровней, коррекция 

цвета. Обесцвечивание цветных изображений. Ретушь. Работа с областями. Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. Сохранение выделенной 

области. Подготовка иллюстраций для веб-сайтов. Анимированные изображения. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, распределение. 

Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Использование контуров. Векторизация 

растровых изображений. 

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. 

Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D-принтеры). Понятие о 

виртуальной реальности и дополненной реальности. 

 

Физика 

Содержание обучения 

10 класс 

Раздел 1. Физика и методы научного познания 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и 

теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике.  

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы и 

теории. Границы применимости физических законов. Принцип соответствия.  

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей.  

Демонстрации 

Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчики. 

 

Раздел 2. Механика 

Тема 1. Кинематика  

Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта. 

Траектория.  

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение материальной 

точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сложение скоростей.  

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости координат, 

скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени.  

Свободное падение. Ускорение свободного падения.  

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период и частота обращения. 

Центростремительное ускорение.  

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение снарядов, цепные и 

ремённые передачи. 

Демонстрации 

Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движения. 

Преобразование движений с использованием простых механизмов.  

Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.  

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизонтально.  

Измерение ускорения свободного падения. 

Направление скорости при движении по окружности. 
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Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости. 

Исследование соотношения между путями, пройденными телом за последовательные равные 

промежутки времени при равноускоренном движении с начальной скоростью, равной нулю. 

Изучение движения шарика в вязкой жидкости. 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Тема 2. Динамика 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта.  

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона для материальной точки. 

Третий закон Ньютона для материальных точек. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость.  

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение. Сила трения 

скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления при движении тела в 

жидкости или газе.  

Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела. 

Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия твёрдого тела. 

Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение искусственных 

спутников. 

Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и падении. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и резиновом образце, от их 

деформации.  

Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения. 

Тема 3. Законы сохранения в механике 

Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силы и изменение 

импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Мощность силы. 

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины. 

Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли.  

Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с изменением 

механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Упругие и неупругие столкновения. 

Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр, пружинный пистолет, 

движение ракет. 

Демонстрации 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых нитяных маятников.  

Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела на примере 

растяжения резинового жгута. 
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Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика 

Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. 

Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействия частиц вещества. Модели 

строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Масса и размеры молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур Цельсия.  

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального 

газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц 

газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Закон 

Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным количеством вещества. Графическое 

представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара.  

Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр. 

Демонстрации 

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул органических 

соединений. 

Опыты по диффузии жидкостей и газов.  

Модель броуновского движения.  

Модель опыта Штерна. 

Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия. 

Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда. 

Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объёма комнаты, 

давления и температуры воздуха в ней. 

Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа. 

Тема 2. Основы термодинамики 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и способы её 

изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоёмкость вещества. 

Количество теплоты при теплопередаче.  

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. 

Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергии в тепловых 

машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно и его коэффициент 

полезного действия. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего сгорания, 

бытовой холодильник, кондиционер. 

Демонстрации 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки из бутылки под 

действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путём трения (видеодемонстрация).  

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. 

Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнивом). 

Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного двигателя. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение удельной теплоёмкости. 

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы 

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры 

кипения от давления.  

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. Жидкие 

кристаллы. Современные материалы. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. 

Сублимация. 
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Уравнение теплового баланса. 

Технические устройства и практическое применение: гигрометр и психрометр, калориметр, 

технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии. 

Демонстрации 

Свойства насыщенных паров. 

Кипение при пониженном давлении. 

Способы измерения влажности. 

Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества. 

Демонстрация кристаллов. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение относительной влажности воздуха. 

 

Раздел 4. Электродинамика 

Тема 1. Электростатика 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда.  

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. Электрическое поле. 

Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Линии 

напряжённости электрического поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость.  

Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. Энергия заряженного 

конденсатора. 

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный аппарат, 

струйный принтер. 

Демонстрации 

Устройство и принцип действия электрометра. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Электрическое поле заряженных тел. 

Проводники в электростатическом поле. 

Электростатическая защита. 

Диэлектрики в электростатическом поле. 

Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния между 

ними и диэлектрической проницаемости. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение электроёмкости конденсатора. 

Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники тока. Сила тока. 

Постоянный ток.  

Напряжение. Закон Ома для участка цепи.  

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества. Последовательное, 

параллельное, смешанное соединение проводников.  

Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электрического тока.  

Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной 

(замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. 

Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивления металлов от 

температуры. Сверхпроводимость.  

Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства p–n-

перехода. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическая диссоциация. 

Электролиз. 



85 

 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Молния. Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, реостат, 

источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, термометр 

сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый диод, 

гальваника. 

Демонстрации 

Измерение силы тока и напряжения. 

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади поперечного 

сечения и материала. 

Смешанное соединение проводников. 

Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание гальванического элемента и 

оценка внутреннего сопротивления. 

Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

Проводимость электролитов. 

Искровой разряд и проводимость воздуха. 

Односторонняя проводимость диода. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение смешанного соединения резисторов. 

Измерение электродвижущей силы источника тока и его внутреннего сопротивления. 

Наблюдение электролиза. 

Межпредметные связи 

Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётом содержательных 

межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, 

научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, гипербола, их 

графики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное 

тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен живых 

организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления в живой природе. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, молярная 

масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электрические свойства металлов, 

электролитическая диссоциация, гальваника. 

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт трения в технике, 

подшипники, использование закона сохранения импульса в технике (ракета, водомёт и другие), 

двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, кондиционер, технологии 

получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, ксерокс, струйный принтер, 

электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, гальваника. 

 

11 КЛАСС 

Раздел 4. Электродинамика 

Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. 

Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов. 

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля длинного 

прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с током. 

Сила Ампера, её модуль и направление. 

Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы в однородном 

магнитном поле. Работа силы Лоренца. 
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Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. Электродвижущая 

сила индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике, движущемся 

поступательно в однородном магнитном поле. 

Правило Ленца. 

Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции.  

Энергия магнитного поля катушки с током. 

Электромагнитное поле. 

Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, электромагниты, 

электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь. 

Демонстрации 

Опыт Эрстеда.  

Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

Линии индукции магнитного поля. 

Взаимодействие двух проводников с током. 

Сила Ампера. 

Действие силы Лоренца на ионы электролита. 

Явление электромагнитной индукции.  

Правило Ленца. 

Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Явление самоиндукции. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение магнитного поля катушки с током. 

Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

Раздел 5. Колебания и волны 

Тема 1. Механические и электромагнитные колебания 

Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические колебания. 

Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. Математический маятник. 

Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии при гармонических колебаниях.  

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном колебательном 

контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. Формула Томсона. 

Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре. 

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания. Резонанс. 

Вынужденные электромагнитные колебания.  

Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока. 

Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения.  

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. Экологические 

риски при производстве электроэнергии. Культура использования электроэнергии в повседневной 

жизни.  

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, генератор 

переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации 

Исследование параметров колебательной системы (пружинный или математический маятник). 

Наблюдение затухающих колебаний. 

Исследование свойств вынужденных колебаний. 

Наблюдение резонанса.  

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для электромагнитных 

колебаний. 

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и 

конденсатора. 

Модель линии электропередачи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 
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Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити и массы 

груза. 

Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединённых конденсатора, 

катушки и резистора. 

Тема 2. Механические и электромагнитные волны 

Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения и длина 

волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция механических волн. 

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная ориентация 

векторов E, B, V в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн: отражение, 

преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость электромагнитных волн. 

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 

Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, 

телефон, СВЧ-печь. 

Демонстрации 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Наблюдение отражения и преломления механических волн. 

Наблюдение интерференции и дифракции механических волн. 

Звуковой резонанс. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, 

дифракция, интерференция. 

Тема 3. Оптика 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч света. 

Точечный источник света.  

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском зеркале.  

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. Полное 

внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения. 

Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая сила 

тонкой линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающих линзах. Формула тонкой 

линзы. Увеличение, даваемое линзой. 

Пределы применимости геометрической оптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения 

максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных когерентных 

источников. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов при 

падении монохроматического света на дифракционную решётку. 

Поляризация света. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, проекционный 

аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решётка, поляроид. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические приборы. 

Полное внутреннее отражение. Модель световода. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдение интерференции света. 

Наблюдение дифракции света. 

Наблюдение дисперсии света.  

Получение спектра с помощью призмы. 
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Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 

Наблюдение поляризации света. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла.  

Исследование свойств изображений в линзах. 

Наблюдение дисперсии света. 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 

относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип относительности 

Эйнштейна. 

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины. 

Энергия и импульс релятивистской частицы. 

Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя. 

Раздел 7. Квантовая физика 

Тема 1. Элементы квантовой оптики 

Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и импульс фотона.  

Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А. Г. Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 

Давление света. Опыты П. Н. Лебедева. 

Химическое действие света. 

Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, солнечная 

батарея, светодиод. 

Демонстрации 

Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта.  

Светодиод. 

Солнечная батарея. 

Тема 2. Строение атома 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц. Планетарная модель 

атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одного уровня 

энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.  

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Спонтанное и вынужденное излучение.  

Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ (спектроскоп), 

лазер, квантовый компьютер. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 

Определение длины волны лазера. 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Лазер. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Наблюдение линейчатого спектра. 

Тема 3. Атомное ядро 

Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивности. Опыты 

Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свойства альфа-, бета-, гамма-

излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы.  

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра. 

Массовое число ядра. Изотопы.  

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон 

радиоактивного распада. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной энергетики. 

Экологические аспекты ядерной энергетики. 



89 

 

Элементарные частицы. Открытие позитрона.  

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира. 

Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, ядерный 

реактор, атомная бомба. 

Демонстрации 

Счётчик ионизирующих частиц. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики 

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии. 

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение. 

Солнечная система.  

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды, их основные 

характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды главной 

последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной последовательности. 

Внутреннее строение звёзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звёзд. Этапы жизни звёзд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы галактик. 

Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория Большого 

взрыва. Реликтовое излучение. 

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.  

Нерешённые проблемы астрономии. 

Ученические наблюдения 

Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений для 

определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия Северного 

полушария и яркие звёзды. 

Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути. 

Обобщающее повторение 

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и этической сферах 

деятельности человека, роль и место физики и астрономии в современной научной картине мира, 

роль физической теории в формировании представлений о физической картине мира, место 

физической картины мира в общем ряду современных естественно-научных представлений о 

природе. 

Межпредметные связи 

Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётом содержательных 

межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, 

научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, косинус, 

тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси 

координат, сложение векторов, производные элементарных функций, признаки подобия 

треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел. 

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в живой природе, 

оптические явления в живой природе, действие радиации на живые организмы. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, механизмы 

образования кристаллической решётки, спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной поверхности, 

предсказание землетрясений. 

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, 

индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, проекционный 

аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея. 
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Химия 

Содержание обучения 

10 класс 

Органическая химия 

Теоретические основы органической химии 

Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значение в получении новых 

веществ и материалов. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова, её основные 

положения. Структурные формулы органических веществ. Гомология, изомерия. Химическая связь в 

органических соединениях – одинарные и кратные связи. 

Представление о классификации органических веществ. Номенклатура органических 

соединений (систематическая) и тривиальные названия важнейших представителей классов 

органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами 

органических веществ и материалами на их основе, моделирование молекул органических веществ, 

наблюдение и описание демонстрационных опытов по превращению органических веществ при 

нагревании (плавление, обугливание и горение). 

Углеводороды 

Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – простейшие представители 

алканов: физические и химические свойства (реакции замещения и горения), нахождение в природе, 

получение и применение.  

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен – простейшие 

представители алкенов: физические и химические свойства (реакции гидрирования, 

галогенирования, гидратации, окисления и полимеризации), получение и применение.  

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химические свойства 

(реакция полимеризации). Получение синтетического каучука и резины. 

Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен – простейший 

представитель алкинов: состав, строение, физические и химические свойства (реакции гидрирования, 

галогенирования, гидратации, горения), получение и применение.  

Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (реакции галогенирования 

и нитрования), получение и применение. Толуол: состав, строение, физические и химические 

свойства (реакции галогенирования и нитрования), получение и применение. Токсичность аренов. 

Генетическая связь между углеводородами, принадлежащими к различным классам.  

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные газы. Нефть и её 

происхождение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, каталитический), 

пиролиз. Продукты переработки нефти, их применение в промышленности и в быту. Каменный 

уголь и продукты его переработки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами 

пластмасс, каучуков и резины, коллекции «Нефть» и «Уголь», моделирование молекул 

углеводородов и галогенопроизводных, проведение практической работы: получение этилена и 

изучение его свойств.  

Расчётные задачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества исходного 

вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных 

веществ или продуктов реакции). 

Кислородсодержащие органические соединения 

Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, физические и химические 

свойства (реакции с активными металлами, галогеноводородами, горение), применение. Водородные 

связи между молекулами спиртов. Действие метанола и этанола на организм человека.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, физические и химические 

свойства (взаимодействие со щелочными металлами, качественная реакция на многоатомные 

спирты). Действие на организм человека. Применение глицерина и этиленгликоля.  
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Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства. Токсичность фенола. 

Применение фенола.  

Альдегиды и кетоны. Формальдегид, ацетальдегид: строение, физические и химические 

свойства (реакции окисления и восстановления, качественные реакции), получение и применение.  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты: строение, 

физические и химические свойства (свойства, общие для класса кислот, реакция этерификации), 

получение и применение. Стеариновая и олеиновая кислоты как представители высших карбоновых 

кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие. 

Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Жиры. 

Гидролиз жиров. Применение жиров. Биологическая роль жиров. 

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза – 

простейший моносахарид: особенности строения молекулы, физические и химические свойства 

(взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным раствором оксида серебра(I), 

восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе, применение, биологическая роль. 

Фотосинтез. Фруктоза как изомер глюкозы.  

Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала и целлюлозы. Физические 

и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: проведение, наблюдение и 

описание демонстрационных опытов: горение спиртов, качественные реакции одноатомных спиртов 

(окисление этанола оксидом меди(II)), многоатомных спиртов (взаимодействие глицерина с 

гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление аммиачным раствором оксида серебра(I) и 

гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом), проведение практической работы: 

свойства раствора уксусной кислоты. 

Расчётные задачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества исходного 

вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных 

веществ или продуктов реакции). 

Азотсодержащие органические соединения. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические и химические свойства 

аминокислот (на примере глицина). Биологическое значение аминокислот. Пептиды. 

Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная и третичная 

структура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на 

белки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдение и описание 

демонстрационных опытов: денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков. 

Высокомолекулярные соединения 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы синтеза 

высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами 

природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков. 

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, 

синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический уровень, вещество, 

тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы их измерения. 

Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, фотосинтез, биологически 

активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты). 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства, 

лекарственные и косметические препараты, материалы из искусственных и синтетических волокон. 
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11 КЛАСС  

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теоретические основы химии 

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. Энергетические 

уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- элементы. Особенности распределения электронов 

по орбиталям в атомах элементов первых четырёх периодов. Электронная конфигурация атомов.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Связь периодического закона и Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с 

современной теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств химических элементов и 

образуемых ими простых и сложных веществ по группам и периодам. Значение периодического 

закона в развитии науки.  

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная неполярная и 

полярная, ионная, металлическая). Механизмы образования ковалентной химической связи 

(обменный и донорно-акцепторный). Водородная связь. Валентность. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Ионы: катионы и анионы.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава вещества. 

Типы кристаллических решёток. Зависимость свойства веществ от типа кристаллической решётки.  

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массовая доля вещества в 

растворе. 

Классификация неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 

Генетическая связь неорганических веществ, принадлежащих к различным классам. 

Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 

реакциях. 

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Обратимые реакции. Химическое 

равновесие. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия. Принцип Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов 

веществ: кислая, нейтральная, щелочная.  

Окислительно-восстановительные реакции.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: демонстрация таблиц 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», изучение моделей 

кристаллических решёток, наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных опытов 

(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ 

с помощью универсального индикатора, реакции ионного обмена), проведение практической работы 

«Влияние различных факторов на скорость химической реакции». 

Расчётные задачи. 

Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические расчёты, расчёты с 

использованием понятия «массовая доля вещества». 

Неорганическая химия 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропия 

неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода).  

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, углерода и 

кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных соединений). 

Применение важнейших неметаллов и их соединений. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. Общие физические 

свойства металлов. Сплавы металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, алюминий, цинк, 

хром, железо, медь) и их соединений.  

Общие способы получения металлов. Применение металлов в быту и технике. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение коллекции 

«Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальных задач, наблюдение и 
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описание демонстрационных и лабораторных опытов (взаимодействие гидроксида алюминия с 

растворами кислот и щелочей, качественные реакции на катионы металлов). 

Расчётные задачи. 

Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или 

объёму одного из участвующих в реакции веществ, расчёты массы (объёма, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси. 

Химия и жизнь 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой безопасности, развитии 

медицины. Понятие о научных методах познания веществ и химических реакций.  

Представления об общих научных принципах промышленного получения важнейших веществ.  

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы, конструкционные 

материалы, краски, стекло, керамика, материалы для электроники, наноматериалы, органические и 

минеральные удобрения.  

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов, правила 

безопасного использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни.  

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, синтез, 

классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, явление. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп, 

радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние 

вещества, физические величины и единицы их измерения, скорость. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлементы, витамины, обмен 

веществ в организме. 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство строительных 

материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическая 

промышленность, производство косметических препаратов, производство конструкционных 

материалов, электронная промышленность, нанотехнологии. 

 

 

Биология 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

Тема 1. Биология как наука. 

Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническими и другими 

естественными науками, философией, этикой, эстетикой и правом. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира. Система биологических наук.  

Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация, моделирование, статистическая обработка данных). 

Демонстрации: 

Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н. К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. Крик. 

Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа№ 1. «Использование различных методов при изучении биологических 

объектов». 

Тема 2. Живые системы и их организация. 

Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие живых систем от 

неорганической природы. 



94 

 

Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем: молекулярный, 

клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), 

биосферный. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организации живой природы». 

Оборудование: модель молекулы ДНК. 

Тема 3. Химический состав и строение клетки. 

 Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, микроэлементы. Вода и 

минеральные вещества. 

Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание осмотического баланса. 

Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков. Незаменимые и 

заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни структуры белковой молекулы 

(первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура). Химические свойства белков. 

Биологические функции белков. 

Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента: активный центр, субстратная 

специфичность. Коферменты. Витамины. Отличия ферментов от неорганических катализаторов. 

Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды (сахароза, лактоза) и 

полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Биологические функции углеводов. 

Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. 

Биологические функции липидов. Сравнение углеводов, белков и липидов как источников энергии. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономеры нуклеиновых кислот. Строение и 

функции ДНК. Строение и функции РНК. Виды РНК. АТФ: строение и функции. 

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия идей и фактов в 

научном познании. Методы изучения клетки. 

Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая наружная мембрана, 

молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтеза белка. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строения прокариотической 

клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотической клетки. Основные отличия 

растительной, животной и грибной клетки. 

Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс, их функции. 

Плазматическая мембрана, её свойства и функции. Цитоплазма и её органоиды. Одномембранные 

органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы. Полуавтономные органоиды клетки: 

митохондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и пластид. Виды пластид. Немембранные 

органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, центриоли, реснички, жгутики. Функции органоидов 

клетки. Включения. 

Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, кариоплазма, хроматин, 

ядрышко. Хромосомы. 

Транспорт веществ в клетке. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. 

Уилкинс, Р. Франклин, К. М. Бэр. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение 

химических элементов в живой природе». 

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение молекулы 

воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка», «Строение фермента», «Нуклеиновые 

кислоты. ДНК», «Строение молекулы АТФ», «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение прокариотической клетки», 

«Строение ядра клетки», «Углеводы», «Липиды». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения наблюдений, измерений, 

экспериментов, микропрепараты растительных, животных и бактериальных клеток. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности ферментов (на примере 

амилазы или каталазы)». 
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Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, животных и бактерий под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание». 

Тема 4. Жизнедеятельность клетки. 

Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен) и диссимиляция 

(энергетический обмен) – две стороны единого процесса метаболизма. Роль законов сохранения 

веществ и энергии в понимании метаболизма.  

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов в обмене веществ и 

превращении энергии в клетке. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинтеза. Эффективность 

фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние условий среды на фотосинтез и 

способы повышения его продуктивности у культурных растений. 

Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для жизни на Земле. 

Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение и аккумулирование энергии 

в клетке. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. Брожение и его виды. Кислородное окисление, 

или клеточное дыхание. Окислительное фосфорилирование. Эффективность энергетического 

обмена. 

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализация генетической 

информации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. 

Трансляция – биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в 

биосинтезе белка. 

Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д. И. Ивановский). 

Особенности строения и жизненного цикла вирусов. Бактериофаги. Болезни растений, животных и 

человека, вызываемые вирусами. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – возбудитель спида. 

Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. Профилактика распространения вирусных 

заболеваний. 

Демонстрации: 

Портреты: Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский, К. А. Тимирязев. 

Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия», «Энергетический обмен», 

«Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», «Строение и функционирование гена», «Синтез 

белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и жизненный цикл вируса 

спида, бактериофага», «Репликация ДНК». 

Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», «Биосинтез белка», 

«Строение клетки», модель структуры ДНК. 

Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Процессы, протекающие в 

интерфазе. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строение хромосом. Хромосомный 

набор – кариотип. Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы. Хроматиды. Цитологические 

основы размножения и индивидуального развития организмов. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на разных стадиях митоза. 

Биологический смысл митоза. 

Программируемая гибель клетки – апоптоз. 

Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого размножения: деление 

надвое, почкование одно- и многоклеточных, спорообразование, вегетативное размножение. 

Искусственное клонирование организмов, его значение для селекции. 

Половое размножение, его отличия от бесполого. 

Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. Поведение хромосом в 

мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл и значение мейоза. 

Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных. Половые железы: семенники 

и яичники. Образование и развитие половых клеток – гамет (сперматозоид, яйцеклетка) – 

сперматогенез и овогенез. Особенности строения яйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение. 

Партеногенез. 

Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие (эмбриогенез). Этапы 

эмбрионального развития у позвоночных животных: дробление, гаструляция, органогенез. 
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Постэмбриональное развитие. Типы постэмбрионального развития: прямое, непрямое (личиночное). 

Влияние среды на развитие организмов, факторы, способные вызывать врождённые уродства. 

Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семени, стадии развития. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное оплодотворение у цветковых 

растений», «Вегетативное размножение растений», «Деление клетки бактерий», «Строение половых 

клеток», «Строение хромосомы», «Клеточный цикл», «Репликация ДНК», «Митоз», «Мейоз», 

«Прямое и непрямое развитие», «Гаметогенез у млекопитающих и человека», «Основные стадии 

онтогенеза».  

Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды млекопитающего», «Яйцеклетка 

млекопитающего», «Кариокинез в клетках корешка лука», магнитная модель-аппликация «Деление 

клетки», модель ДНК, модель метафазной хромосомы. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах». 

Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов. 

Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии и эмбриологии в 

становлении генетики. Вклад российских и зарубежных учёных в развитие генетики. Методы 

генетики (гибридологический, цитогенетический, молекулярно-генетический). Основные 

генетические понятия. Генетическая символика, используемая в схемах скрещиваний. 

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Закон единообразия гибридов первого поколения. Правило доминирования. Закон 

расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминирование. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Цитогенетические 

основы дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание. Использование анализирующего 

скрещивания для определения генотипа особи. 

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленному наследованию генов. 

Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. 

Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. 

Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Роль среды в 

ненаследственной изменчивости. Характеристика модификационной изменчивости. Вариационный 

ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Количественные и качественные признаки и их 

норма реакции. Свойства модификационной изменчивости. 

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мейоз и 

половой процесс – основа комбинативной изменчивости. Мутационная изменчивость. 

Классификация мутаций: генные, хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций. Мутагенные 

факторы. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. 

Внеядерная наследственность и изменчивость. 

Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека: генеалогический, 

близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярно-генетический. Современное 

определение генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью 

ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека: генные болезни, болезни с наследственной 

предрасположенностью, хромосомные болезни. Соматические и генеративные мутации. Стволовые 

клетки. Принципы здорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетических 

болезней. Медико-генетическое консультирование. Значение медицинской генетики в 

предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. Де Фриз, С. С. Четвериков, Н. В. Тимофеев-Ресовский, Н. 

И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его цитогенетическая основа», «Закон 

расщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет», «Дигибридное скрещивание», 
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«Цитологические основы дигибридного скрещивания», «Мейоз», «Взаимодействие аллельных 

генов», «Генетические карты растений, животных и человека», «Генетика пола», «Закономерности 

наследования, сцепленного с полом», «Кариотипы человека и животных», «Виды изменчивости», 

«Модификационная изменчивость», «Наследование резус-фактора», «Генетика групп крови», 

«Мутационная изменчивость». 

Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», «Неполное 

доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст хромосом», микроскоп и микропрепарат 

«Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела), гербарий «Горох посевной». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного и дигибридного 

скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, построение 

вариационного ряда и вариационной кривой». 

Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовых микропрепаратах». 

Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных человека». 

Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии. 

Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация. Учение Н. И. Вавилова о 

центрах происхождения и многообразия культурных растений. Центры происхождения домашних 

животных. Сорт, порода, штамм. 

Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы в селекции растений и 

животных. Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание – инбридинг. Чистая линия. 

Скрещивание чистых линий. Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное скрещивание – 

аутбридинг. Отдалённая гибридизация и её успехи. Искусственный мутагенез и получение 

полиплоидов. Достижения селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы создания рекомбинантной 

ДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия. Клеточные культуры. Микроклональное 

размножение растений. Клонирование высокопродуктивных сельскохозяйственных организмов. 

Экологические и этические проблемы. ГМО – генетически модифицированные организмы. 

Демонстрации: 

Портреты: Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин, Г. Д. Карпеченко, М. Ф. Иванов. 

Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия культурных растений», 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений», «Отдалённая гибридизация», 

«Работы академика М. Ф. Иванова», «Полиплоидия», «Объекты биотехнологии», «Клеточные 

культуры и клонирование», «Конструирование и перенос генов, хромосом». 

Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных сортов растений, 

гербарий «Сельскохозяйственные растения». 

Лабораторные и практические работы: 

Экскурсия«Основные методы и достижения селекции растений и животных (на селекционную 

станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличное хозяйство, лабораторию 

агроуниверситета или научного центра)». 

 

11 КЛАСС 

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. 
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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», «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. 
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Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений о происхождении 

человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человека и животных. 

Систематическое положение человека. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость и естественный 

отбор. Общественный образ жизни, изготовление орудий труда, мышление, речь. 

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый, Человек 

прямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный. Находки ископаемых остатков, время 

существования, область распространения, 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». 

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. 
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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). 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», 

«Примерные антропогенные воздействия на природу», «Важнейшие источники загрязнения воздуха 

и грунтовых вод», «Почва – важнейшая составляющая биосферы», «Факторы деградации почв», 

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

биосферы», «Распространение жизни в биосфере», «Озоновый экран биосферы», «Круговорот 

углерода в биосфере», «Круговорот азота в природе». 

Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий «Растительные 

сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших сельскохозяйственных культур», 

гербарии и коллекции растений и животных, принадлежащие к разным экологическим группам 

одного вида, Красная книга Российской Федерации, изображения охраняемых видов растений и 

животных.  

 

Физическая культура 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры как 

экономического явления, основные характеристики ее развития (индивидуальная, национальная, 

мировая). Культура как способ развития человека, ее связь с условиями жизни и 

деятельности. Физическая культура как явление культуры, связанное с преобразованием физической 

природы человека. 

Характеристика системной организации физической культуры в современном обществе, 

основные направления ее развития и формы организации (оздоровительная, прикладно-

ориентированная, соревновательно-достиженская). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» как основа 

прикладно-ориентированной физической культуры, истории и развития комплекса «Готов к труду и 
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обороне» в Союзе советских социалистических республик (далее – СССР) и Российской 

Федерации. Характеристика структурной организации комплекса «Готов к труду и обороне» в 

современном обществе, нормативные требования пятой ступени для учащихся 16–17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в Российской 

Федерации. Извлечения из статей, нынешних правил и прав граждан при занятиях физической 

культурой и спортом: Федеральный закон Российской Федерации «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Физическая культура как средство снижения здоровья человека. Здоровье как базовая 

ценность человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, их связь с 

занятиями физической культурой. Общие представления об истории и развитии популярной системы 

оздоровительной физической культуры, их целевой направленности и предметного содержания. 

Способности самостоятельной двигательной деятельности 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха и досуга. Общее 

представление о видах и формах деятельности в структурной организации образа жизни 

современного человека (профессиональной, бытовой и досуговой). Основные виды и виды активного 

отдыха, их целевое назначение и содержательное наполнение. 

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых занятий 

оздоровительной физической культурой, особенности составления материальной подачи и 

содержательного наполнения. 

Медицинский осмотр учащихся как необходимые условия для самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой. Контролируйте текущее состояние организма с помощью 

проб Руфье, характеристик способа применения и соответствующего измерения. Оперативный 

контроль в системе самостоятельных занятий кондиционной тренировки, целей и задач контроля, 

способов организации и проведения измерительных процедур. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Упражнения оздоровительной гимнастики, такие как меры профилактики нарушений осанки и 

органов зрения, связанные с перенапряжением мышц опорно-двигательного аппарата при 

длительной работе за компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы физической 

культуры: цели, задачи, формы организации. Возможности индивидуализации содержимого и 

материального обеспечения при планировании системной организации занятий кондиционной 

тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Модуль «Спортивные игры». 

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, выполнение 

углового и штрафного ударов в различных настройках слота. Правила крепления игр в игровых 

условиях и учебной деятельности. 

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, 

способы владения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных бросков. Выполнение правил 

3–8–24 секунд в условиях игровой деятельности. Правила крепления игр в игровых условиях и 

учебной деятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», атакующий удар (с 

места и в движении). Тактические действия в защите и нападении. Правила крепления игр в игровых 

условиях и учебной деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. 

Модуль «Плавательная подготовка». Спортивные и прикладные приёмы в плавании: брасс на 

спине, плавание на боку, прыжки в воду вниз ногами. 

Модуль «Спортивная и визуальная подготовка». Техническая и специальная подготовка по 

избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и вариативных 

условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов комплексов «Готов к труду и обороне» 

с использованием средств физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
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11 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации организма к 

организации и планированию мероприятий здорового образа жизни, характеристики основных 

этапов адаптации. Основные принципы здорового образа жизни и их влияние на здоровье 

современного человека. 

Рациональная организация труда как фактор сохранения и поддержания 

здоровья. Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Проводить занятия 

физической культурой по профилактике и искоренению вредных привычек. Личная гигиена, 

закаливание организма и банные процедуры как компоненты здорового образа жизни. 

Понятие «Профессионально-ориентированная визуальная культура», цели и задачи, 

содержательное наполнение. Оздоровительная культура в режиме учебной и профессиональной 

деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в процессе занятий оздоровительной 

физической культурой. 

Взаимозависимость состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и 

значение физической культуры в укреплении и сохранении здоровья в разные возрастные периоды. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий физической 

культурой. Причины возникновения травм и их понимание, правила профилактики травм во время 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. 

Способы и приемы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела и сотрясении 

мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечных и тепловых ударах. 

Способности самостоятельной двигательной деятельности 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа 

жизни. Релаксация как метод восстановления после психического и физического напряжения, 

характеристики основных методов, приемов и процедур, правила их проведения (методика Э. 

Джекобсона, аутогенная тренировка И. Шульца, боковая гимнастика А.Н. Стрельниковой, 

синхрогимнастика по методу «Ключ»). 

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации и 

проведения процедур массажа. Основные приемы самомассажа, их воздействие на организм 

человека. 

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные условия парения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к 

труду и обороне». Структурная организация самостоятельно готовится к выполнению требований 

«Готов к труду и обороне», с учетом определения направленности ее учебных занятий в годовом 

цикле. Техника выполнения обязательных и дополнительных тестовых упражнений, способов их 

освоения и измерения. 

Самостоятельная подготовка графа и особенности планирования ее направленности по 

операционным режимам, правилам контроля и индивидуализации содержания физической нагрузки. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Упражнения для профилактики респираторных заболеваний, целлюлита, истощения тканей 

тела. Стретчинг и шейпинг как современные оздоровительные системы физической культуры: цель, 

задачи, формы организации. Возможности индивидуализации содержимого и материального 

обеспечения при планировании системной организации занятий кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Модуль «Спортивные игры». 

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

деятельности. Совершенствование основных технических приемов и тактических действий в 

условиях учебной и практической деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приемов и тактических действий в 

условиях учебной и практической деятельности. 



103 

 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приемов и тактических действий в 

условиях учебной и практической деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. 

Модуль «Атлетические единоборства». Спортивные единоборства в системе 

профессионально-ориентированной двигательной деятельности: ее цели и задачи, формы 

организации спортивных занятий. Основные технические приемы самоподъемных единоборств и 

способы их самостоятельного разучивания (страховка, стойки, захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и визуальная подготовка». Техническая и специальная подготовка по 

избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и вариативных 

условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов комплексов «Готов к труду и обороне» 

с использованием средств физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Программа вариативного модуля «Базовая подготовка изображений». 

Общая подготовка к макияжу. 

Развитие силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих 

упражнений, отягощённых весом собственного тела и с использованием дополнительных средств 

(гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и других). Комплексы упражнений на тренерских 

устройствах. Упражнения на гимнастических площадках (брусьях, перекладинах, гимнастической 

стенке и др.). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положения стоя и сидя (вверх, вперед, 

назад, в сторону, горизонтально и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с 

дополнительными отягощениями (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скалку, многоскоки, 

прыжки через препятствия и другие). Бегите с внешними отягощениями (в горку и с горки, на 

короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в тисках и упоре на руках. Лазанье (по канату, по 

гимнастической стенке с деревянными отягощениями). Переноска непредельных натяжений 

(сверстников на спине). Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный 

баскетбол с набивным мячом и другое). 

Развитие скоростных способностей. 

Начните с места в максимальном темпе (с упором на гимнастическую стенку и без 

упора). Челночный бег. Бегите по разметке с максимальным темпом. Повторный бег с большей 

скоростью и большой длиной шагов (10–15 м). Бегите за ускорениями на основе разных исходных 

положений. Начинайте с большей скорости и собирайте мелкие предметы, ориентируясь на полу и на 

разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. Метание маленьких мячей 

по двигаются мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после 

отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) 

рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорением по прямой, по кругу, вокруг 

стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении по склону склона прыжков. Преодоление полос 

освещения, Включающей в себя прыжки на разную высоту и высоту, по разметке, бег с 

максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опоры по высоте и наклону, 

повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, конференций на полу 

или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной 

направленностью. Технические условия из базовых видов спорта, выполняемые со средней 

скоростью движения. 

Развитие выносливости. 

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой 

скорости. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах возвышенной и субмаксимальной 

полосы. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитие партнерских отношений. 

Жонглирование особыми (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование 

гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. Метание маленьких и 

больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышению и наклону, 

ограниченной по широте опоры (без предмета и закрытия головы). Упражнения в статическом 

равновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, 
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туловищем. Упражнение на точность дифференциации мышечных тенденций. Подвижные и 

спортивные игры. 

Развитие гибкости. 

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с большой 

амплитудой движений. Упражнения по положению и расслаблению мышц. Специальные 

упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической 

палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и обрядовые 

игры. Технические действия национальных видов спорта. 

Специальная графическая подготовка. 

Модуль «Гимнастика» 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороне. Упражнения с гимнастической палкой 

(укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных 

и коленных суставов для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и 

пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие партнерских отношений. Прохождение усложнённой полосы, включающей быструю 

кувырку (вперед, назад), кувырки по наклонной плоскости, переход плавного прыжка с опорой на 

руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в 

подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой мишеней, 

подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую 

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

Развитие силовых способностей. Подтягивание в тисках и отжимание в упоре. Передвижения 

в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой 

перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высокой опорой для рук и ног, 

отжимание в упоре на низких брусьях, поднятие ног в висы на гимнастической стенке до посильной 

высоты, из положения лежа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы), сгибание туловища с 

большой амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с 

индивидуально подобранной массой (движения рук, повороты на месте, наклоны, подскоки со 

взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений, комплексы упражнений 

избирательного воздействия на разработки мышечных групп (с увеличивающимся темпом движения 

без потерь качества выполнения), 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями проводятся в режиме 

умеренной нагрузки в сочетании с напряжением мышц и положениями фиксации тела. Повторное 

выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой 

тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением выполняются в режиме непрерывного и 

интервального методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика» 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального 

метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в 

разных зонах. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный повторный бег с 

окончательным ускорением (на разных дистанциях). Равномерный бег с механическими 

отягощениями в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с механическим 

отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на 

месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в 

начале по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением сзади, 

поворотами вправо и влево, на правую, левую ногу и поочерёдно. Бегите с препятствиями. Бегите в 

горку с деревянными отягощениями и без него. Комплексы упражнений с набивными 

мячами. Упражнения с местными отягощениями на мышечных группах. Комплексы силовых 

упражнений по методу круговой тренировки. 
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Развитие скоростных способностей. Бегите на место с максимальной скоростью и темпом, с 

опорой на руки и без опор. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бегите с максимальной 

скоростью «с ходу». Прыжки через скачалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в 

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

эстафеты. 

Развитие партнерских отношений. Специализированные комплексы упражнений по развитию 

координации (разрушаются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные 

игры»). 

Модуль «Зимние виды спорта» 

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах 

умеренной, большой и субмаксимальной ширины, с соревновательной скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с деревянным 

отягощением. Скоростной подъём ступающим и плавным шагом, бегом, «лесенкой», 

«ёлочкой». Упражнения в «транспортировке». 

Развитие сотрудничества. Упражнения на поворотах и спусках на лыжах, проезд через 

«ворота» и объезд небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры» 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в разных направлениях с 

большей скоростью со внезапными остановками и выполнением различных заданий (например, 

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

движения. Бегите с глубины (темпом) шагов с опорой на руки и без опор. Выпрыгивание вверх с 

доставкой ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование заданных отрезков 

расстояния лица и спины вперед). Бегите с более высокой скоростью при предварительном 

выполнении большого количества скота. Передвижения с ускорениями и большей скоростью 

приставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и высокой 

скоростью. Прыжки вверх на последних ногах и на одной ноге с места и с разбега. Прыжки с 

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

при беге в колоннах. Кувырки вперед, назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительными отягощениями 

на основных мышечных группах. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и 

нижних ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360. 

Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с отдельным 

отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с 

последующим ускорением и ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски 

набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и 

обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с большей скоростью, с уменьшающимся интервалом 

отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального нападения. Гладкий бег в режиме 

большой и умеренной температуры. Игра в баскетбол с огромным объёмом времени игры. 

Развитие партнерских отношений. Бросок баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной 

мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперед и назад). Бег с «тенью» 

(повторение действий партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастической бревну разной 

высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски мяча в стену одной 

рукой (обеими руками), поворачивая его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от 

стены (от пола). Ведение мяча изменяется по скорости и направлению движения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты различных положений с последующим 

ускорением. Начинайте с максимальной скорости по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, 

заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления движения. Бегите в 

максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперед с изменением темпа и направления движения (по 

прямой, по кругу, «змейкой»). Начинайте с максимальной скорости с поворотами на 180 и 360. 

Прыжки через скачалку в максимальном темпе. Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, между 

стоек, спиной вперед. Прыжки вверх на концы ног и одну ногу с продвижением вперед. Удары по 
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мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «ведение» мяча с 

изменением направления движения. Кувырки вперед, назад, боком с последующим 

рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительными отягощениями 

на основных мышечных группах. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с подъемной опоры с 

последующим ускорением, прыжком в высоту и в высоту. Прыжки на концах ног с деревянными 

отягощениями (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные 

ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие расстояния с большей 

скоростью и меньшим интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального 

метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной скорости. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности (в соответствии с ФОП СОО) 

Содержание обучения 

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 во флешмобе, носящем антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях 

разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при 

опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для пешеходов, 

пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном такси. 

Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры безопасности при 

езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и уголовная ответственность за 

нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и 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. 
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Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность Российской 

Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в социальных 

сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная и уголовная 

ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая 

безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за мошенничество. 

Защита прав потребителя, в том числе при совершении покупок в Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения или 

возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. Правила 

безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, когда 

потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликтных ситуаций. 

Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Модуль № 2. «Основы обороны государства».  

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические национальные 

приоритеты. Цели обороны. Предназначение 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 

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. 
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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.  

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и средства индивидуальной защиты кожи. Использование медицинских средств 

индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные сооружения 

гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. Задачи 

аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и способы выполнения спасательных работ. 

Соблюдение мер безопасности при работах. 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в лесу, в 

горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. Современные средства навигации (компас, GPS). 

Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, 

метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно допустимой 

концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. Качество продуктов питания. 

Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 



109 

 

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. 

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 правил здорового образа жизни. Способы сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на репродуктивную 

функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и общества в целом на 

демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы 

государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, 

государственной и общественной безопасности. 



110 

 

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. 

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. 
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II.3. Программы курсов по выбору 

Биохимия 

Содержание программы курса «Биохимия» 

Биохимия как наука. История развития биохимии. Роль отечественных ученых в развитии биохимии 

(работы А. Я. Данилевского, Н. И. Лунина, А. Н. Баха, В. А. Энгельгардта, А. Н. Белозерского, А. С. 

Спирина, Ю. А. Овчинникова, В. П. Скулачева и др.). Взаимосвязь биохимии с молекулярной 

биологией, биофизикой и биоорганической химией. Значение биохимии для развития биологии, 

медицины, биотехнологии, сельского хозяйства, генетики и экологии. Методы биохимических 

исследований и их характеристика.  

Тема 1. Белки (4ч) 

Роль белков в построении и функционировании живых систем. Аминокислотный состав белков. 

Понятие о протеиногенных аминокислотах. Способ связи аминокислот в белковой молекуле. 

Пептиды. Природные пептиды (глутатион, вазопрессин, энкефалины, эндорфины и др.), их 

физиологическое значение и использование в качестве медицинских препаратов. Химический синтез 

пептидов заданного строения и возможности их применения. Структура белковых молекул. 

Первичная структура белков. Принципы и методы определения первичной структуры белка. 

Автоматические и молекулярно-генетические методы определения первичной структуры. 

Компьютерные банки данных о первичной структуре белков.  

Вторичная и надвторичная структуры белков. Понятие об α- и β-конформаииях полипептидной цепи 

(работы Л. Полинга). Параметры α -спирали полипептидной цепи. Надвторичные структуры в белках 

и их значение для функционирования специфических групп белков. Связь первичной и вторичной 

структур белковой молекулы. Классификация белков по элементам вторичной структуры. Доменный 

принцип структурной организации белков.  

Третичная структура белков. Типы связей, обеспечивающих поддержание третичной структуры. 

Динамичность третичной структуры белков. Самоорганизация третичной структуры белковой 

молекулы и роль специфических белков-шаперонов в этом процессе. Предсказание 

пространственного строения белков исходя из их первичной структуры. 

Четвертичная структура белков. Субъединицы (протомеры) и эпимолекулы (мультимеры). 

Конкретные примеры четвертичной структуры белков (гемоглобин, лактатдегидрогеназа, каталаза и 

др.). Типы связей между субъединицами в эпимолекуле. 

Номенклатура и классификация белков. Функциональная классификация белков и характеристика 

отдельных групп: структурных, сократительных, защитных, токсических, рецепторных и 

регуляторных.  

Практическая работа №1 «Разделение аминокислот методом распределительной хроматографии на 

бумаге» 

Практическая работа №2 Приготовление раствора белка (яичного альбумина). Разделение белков 

куриного яйца по их растворимости. Денатурация белков (обратимая и необратимая). 

Тема 2. Ферменты (4ч) 

Разнообразие каталитически активных молекул. Каталитически активные белки (энзимы), 

каталитически активные РНК (рибозимы), каталитически активные анти- тела (абзимы). 

Каталитическая функция белков. Различия в свойствах ферментов и катализаторов иной природы. 

Специфичность действия ферментов. Роль отечественных ученых (И. П. Павлов, А. Е. Браунштейн, 

П. А. Энгельгардт и др.) В развитии эизимологии. Понятие о субстратном и аллостерическом 

центрах в молекуле ферментов. Ферменты мономеры (трипсин, ли-юцим) и мультимеры (глутатион- 

редуктаза). Понятие о коферментах. Коферменты — переносчики водорода и электронов (НАД, 

НАДФ, ФАД), и атомных групп (АТФ, кофермент-А, НДФ-сахара). 

Номенклатура и классификация ферментов. Принципы классификации ферментов. 

Промышленное получение и практическое использование ферментов. Иммобилизованные ферменты. 

Перспективы практического использования рибозимов и абзимов для борьбы с заболеваниями 

человека. 

Практическаяработа№3:«Сравнительный анализпродуктовкислотного иферментативного 

гидролиза ди- и полисахаридов (на примере сахарозы и крахмала) Практическая работа №4: 

«Влияние на активность ферментов температуры, рн, активаторов и ингибиторов» 
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Тема 3. Витамины и некоторые другие биологически активные соединения (3ч) 

История открытия витаминов. Роль витаминов в питании человека и животных. Авитаминозы, 

гиповитаминозы, гипервитаминозы. Соотношение витаминов и коферментов. Витамерия. 

Жирорастворимые витамины. Витамин А и его участие в зрительном акте. Витамины D, К и Е и их 

роль в обмене веществ. Водорастворимые витамины. Витамины В1, В2, В5, В6, В12, их значение в 

обмене веществ. Витамин С (аскорбиновая кислота). 

Разнообразие биологически активных соединений:  антивитамины, антибиотики, фитонциды, 

гербициды, дефолианты, ростовые вещества (важнейшие представители и механизмы действия). 

Практическая работа №5: «Качественные реакции на витамины» 

Тема 4. Нуклеиновые кислоты и их обмен (4ч) 

История открытия и изучения нуклеиновых кислот, их химический состав. Характеристика 

пуриновых и пиримидиновых оснований, входящих в состав нуклеиновых кислот. Два типа 

нуклеиновых кислот: дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) и рибонуклеиновая кислота (РНК). 

Различия между ДНК и РНК по составу главных азотистых оснований, пентозам, молекулярной 

массе, локализации в клетке и функциям. Центральный постулат молекулярной биологии: ДНК — 

РНК — белок и его развитие. 

Структура и функции ДНК. Содержание ДНК в организме и локализация ее в клетке (ядро, 

митохондрии, хлоропласты, эписомы). Размер и формы молекул ДНК. Кольцевая форма ДНК 

некоторых фагов, митохондрий и хлоропластов. Первичная структура ДНК. Успехи и перспективы в 

расшифровке структуры геномов микроорга- низмов, растений и животных. Проект «Геном 

человека». Вторичная структура ДНК (модель Дж. Уотсона и Ф. Крика). Комплементарность 

азотистых оснований и ее значение для воспроизведения структуры геномов. Полиморфизм 

вторичной структуры ДНК (А-, В-, С- и Z-формы ДНК). Третичная структура ДНК. Избыточность и 

компактность молекул ДНК. Строение хроматина. 

Мутации в ДНК и факторы, их вызывающие. Репарация структуры ДНК и ее значение для 

сохранения видов. Наследственные заболевания. РНК, их классификация (трнк, ррнк, мрнк, мярнк, 

тмрнк, вирусные РНК). Сравнительная характеристика видов РНК по их структуре и функциям. 

Концепция «Мир РНК». Механизм биосинтеза (репликации) ДНК. Ферменты (РНК-полимераза, 

ДНК-полимераза, ДНК-лигаза) и белковые факторы, участвующие в репликации ДНК. 

«Редактирование» РНК. Обратная транскрипция и ее значение для существования вирусов (на 

примере вируса иммунодефицита человека и вирусов гриппа) и внутригеномных перестроек. 

Понятие о подвижных генетических элементах и их значении для эволюции геномов. 

Понятие о генетической инженерии. Принципы и стратегии молекулярного клонирования. 

Достижения и перспективы молекулярной биотехнологии. 

Практическая работа №6 «Выделение рибонуклеопротеинов из дрожжей.» Практическая

 работа№7«Качественноеопределениепродуктовгидролиза рибонуклеопротеинов». 

Тема 5. Распад и биосинтез белков (3ч) 

Распад белков. Ферменты, осуществляющие распад белков. Протеасомы — комплексы 

протеолитических ферментов. Мажорные белки крови как источники био- логически активных 

пептидов. Метаболизм аминокислот. Конечные продукты распада белков и пути связывания аммиака 

в организме. Пути новообразования аминокислот. Первичные и вторичные аминокислоты. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты. Биосинтез белков. Матричная схема биосинтеза белков. 

Активирование аминокислот 

(синтез аминоацил-трнк). Строение рибосом. Состав прокариотических и эукариотических рибосом. 

Полирибосомы. Этапы трансляции (инициация, элонгация, терминация) и их регуляция. 

Возможность перепрограммирования транс- ляции. 

Практическая работа №8:Энзиматический метод выделения и количественного определения 

мочевины 

Тема 6. Углеводы и их обмен (5 ч) 

Классификация углеводов. Простые углеводы (моносахариды) и их представители (рибоза, глюкоза, 

фруктоза, галактоза). Сложные углеводы. Дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза). Полисахариды, 

их структура и представители (гликоген, крахмал, клетчатка, хитин). Функции углеводов 

(энергетическая, метаболическая, рецепторная и др.). Гликопротеины как детерминанты групп 

крови. 
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Обмен углеводов. Пути распада полисахаридов. Регуляция фосфоролиза при участии гормонов, G-

белков, цамфи протеинкиназ. Обмен глюкозо-6-фосфата (ди- хотомический и апотомический пути). 

Обмен пировиноградной кислоты. Гликолиз. Спиртовое брожение. Действие этанола на организм 

человека. Полиферментный комплекс окислительного декарбоксилирования пировиноградной 

кислоты. Цикл трикарбоновых и дикарбоновых кислот, его значение в обмене веществ и 

обеспечении организма энергией. 

Биосинтез углеводов. Понятие о первичном биосинтезе углеводов. 

Глюконеогенез. Биосинтез олиго- и полисахаридов. 

Практическая работа №9: Выделение гликогена из печени животных. Сопоставление структуры 

гликогена и крахмала. 

Практическая работа №10: «Качественные реакции на углеводы. Определение водорастворимых 

углеводов по методу Бертрана» 

Тема 7. Липиды и их обмен (4 ч) 

Общая характеристика и классификация липидов. Структура и функции липидов. Роль липидов в 

построении биологических мембран. Структура и функции липопротеинов. 

Обмен жиров. Распад жиров и (3-окисление высших жирных кислот. Глиоксилевый цикл и его роль 

во взаимосвязи обмена липидов и углеводов. Механизм биосинтеза высших жирных кислот. 

Биосинтез триглицеридов. Нарушения в обмене жиров. Ожирение и его причины. 

Воски, их строение, функции и представители (спермацет, пчелиный воск). Стериды. Стеролы 

(холестерол, эргостерол и др.). Структура и функции стероидов (холевая кислота, стероидные 

гормоны). Фосфолипиды. Биологическая роль фосфолипидов. Фосфоинозитиды как источники 

вторичных посредников гормонов. 

Практическая работа №11: Гидролиз жиров под действием липазы. Влияние желчи на активность 

липазы. 

Тема 8. Биологическое окисление и синтез АТФ (2ч) 

История изучения процессов биологического окисления: работы А. Н. Баха, В. И. Палладипа, О. 

Варбурга, В. А. Энгельгардта. Разнообразие ферментов биологического окисления. 

Системы микросомального окисления в клетке. Цитохром Р-450 и его роль в детоксикации 

ксенобиотиков. Супероксиддисмутаза, каталаза и их роль в защите организма от активных форм 

кислорода. 

Сопряжение окисления с фосфорилированием. Субстратное фосфорилирование и фосфорилирование 

на уровне электронно-транспортной цепи. Понятие о со- прягающей мембране митохондрий. 

Строение про 

Тема 9. Гормоны и их роль в обмене веществ (2ч) 

Классификация гормонов. Стероидные гормоны: котикостерон, тестостерон, эстрадиол, экдизон. 

Механизм действия стероидных гормонов. Пептидные гормоны. Характеристика инсулина, гормона 

роста, тиреотропина, гастрина, вазопрессина. Механизм действия пептидных гормонов (на примере 

глюкагена и инсулина). Сахарный диабет и его виды. 

Прочие гормоны (адреналин, ауксин, гиббереллины, цитокинины, простагландины), их структура и 

механизм действия. Рилизинг-факторы гормонов. Нейрогормоны (эндорфины и энкефалины). 

Применение гормонов в медицине и сельском хозяйстве. 

Тема 10. Взаимосвязь и регуляция обмена веществ. Проблемы биохимической экологии (3ч) 

Общие представления о взаимосвязи обмена веществ в клетке. Понятие о ключевых метаболитах 

(пировиноградная кислота, кофермент-Аи др.) Взаимосвязь белкового и нуклеинового обмена, 

значение регуляторных белков. Взаимосвязь углеводного и белкового обмена. Роль 

пировиноградной кислоты и цикла Кребса в этой взаимосвязи. Взаимосвязь обмена углеводов и 

липидов; роль ацетилкоэнзима-А в этом процессе. 

Уровни регуляции обмена веществ: клеточный, организменный и популяционный. 

Транскрипционный (оперонный) уровень регуляции. Основные механизмы регуляции обмена 

веществ в клетке. Организменный уровень регуляции. Гормональная регуляция обмена веществ. 

Каскадный механизм регуляции с участием гормонов и вторичных посредников.Популяционный 

уровень регуляции.  Антибиотики  микробов, фитонциды растений, телергоны животных и их 

влияние на процессы жизнедеятельности. 
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Эколого-биохимические взаимодействия с участием различных  групп организмов: 

микроорганизмов, грибов, высших растений, животных. Токсины растений. Пищевые детерренты и 

антифиданты. Пищевые аттрактанты и стимуляторы. Хеморегуляторы, воздействующие на 

позвоночных животных. Накопление и использование животными вторичных метаболитов растений. 

Антропогенные биоактивные вещества и проблемы химического загрязнения биосферы. 

Экологически безопасные способы воздействия на различные виды животных, растений и 

микроорганизмов. 

 

Читательская грамотность 

Содержание курса «Читательская грамотность» 

Введение. 

Критерии оценивания итогового сочинения, требования к итоговому сочинению 2023 - 2024 

Направление тем итогового сочинения и комментарии к ним. Аспекты направлений 

Композиция сочинения-рассуждения 

Цитаты и афоризмы, риторические вопросы (типы вступления). 

Литературные аргументы. Литературные произведения для прочтения. 

Особенности классического сочинения. Правила работы над сочинением. 

Введение. Основная часть сочинения. Заключение. 

Стилистическая цельность 

Речевое оформление сочинения 

Орфографические, пунктуационные и грамматические нормы 

Типы речевых, этических ошибок 

Практические упражнения (написание сочинений по направлениям) 

Виды чтения. Текстовая информация . 

Тема текста. Заголовки текста. 

Типы текста. Стили текста. Структура текста. 

План текста: виды планов текста. Простой план. Развёрнутый план. Составление простых и 

развёрнутых планов текста, извлечение и структурирование основной информации в тексте, деление 

текста на смысловые части. 

Композиция художественного текста. 

Роды литературы. Жанры литературы. 

Средства художественной выразительности. 

Герои литературы. 

Анализ текста. Собственный текст. Особенности речи. 

 

Язык – человек - текст 

Содержание курса «Язык – человек - текст» 

Язык и человек. Язык и общество. Язык и культура  Общие сведения об истории и происхождении 

русского языка.  

Функциональные стили как разновидности литературной формы русского языка. Язык 

художественной литературы. Просторечие. Диалекты.  

Лексическое и грамматическое богатство и выразительные возможности русского языка в свете 

структурного разнообразия его форм. 

История создания русской письменности. Кириллица и глаголица. Краткая история развития 

русского языка и русского литературного языка. 

Роль церковнославянского языка в истории русского языка. Церковнославянизмы и их 

выразительные возможности. Роль заимствованных слов в истории формирования словарного 

богатства русского языка. 

Разделы науки о языке. Взаимосвязь фонетики, орфоэпии и графики; морфемики и 

словообразования; морфемики, словообразования и морфологии; морфемики, словообразования и 

лексики; словообразования и морфологии, морфологии и синтаксиса, синтаксиса и пунктуации. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика 
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Фонетический строй русского языка. Особенности русского ударения. Основные орфоэпические 

нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области произношения и 

ударения. 

История возникновения произносительной нормы современного русского литературного языка. 

Морфемика и лексика. Словообразовательные возможности русского языка для формирования его 

лексического богатства. Морфемы-синонимы и омонимы. Лексическая сочетаемость слова и 

точность. Паронимы и их различение. 

Нарушение лексических и словообразовательных норм как прием.. 

Морфология и словообразование 

Типичные ошибки в образовании грамматических форм. Смысловые и стилистические варианты 

грамматических форм. 

Морфология и орфография 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как основополагающий принцип 

русской орфографии. 

Морфология и синтаксис 

Типичные ошибки в словосочетания по типу управления, нагромождение одних и тех же падежных 

форм. Типичные ошибки в построении простых и сложных предложений. Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов. 

Стилистические варианты синтаксических конструкций. 

Интересные факты из истории русского синтаксиса. 

Синтаксис и пунктуация 

Принципы и функции русской пунктуации. Взаимосвязь синтаксиса и пунктуации. 

Основные сведения из истории формирования русской пунктуации. 

Стилистика как раздел науки о языке 

Стилистическое богатство русского языка. 

Источники формирования стилистических вариантов в лексике, морфологии, синтаксисе. 

Лексическая стилистика. Фоника. Стилистика словообразования. 

Стилистика частей речи. Синтаксическая стилистика. 

Практикум по анализу и написанию текстов различных стилей и жанров. 

Русский речевой этикет 

Правила русского речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

бытовом общении. 

Функциональные стили и этикет. Особенности русских этикетных традиций в устных и письменных 

жанрах научного и официально-делового стилей. 

Речевой этикет в электронной среде общения. Речевое поведение в Интернете. 

 

II.4. Программы курсов внеурочной деятельности 

Разговоры о важном 

Содержание программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Деньзнаний.ЗнакомствоспроектамиРоссийскогообщества«Знание».Возможности,которыепредостав

ляютпроектыобщества«Знание»дляобучающихсяразличныхвозрастов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники –чемгордимся, о 

чемпомним,чтобережем? 

ЗояКосмодемьянская–

еёподвигбессмертен,еёимясталосимволоммужестваистойкости,ажизньслужитпримеромбеззаветной

преданностиОтечеству,истинойлюбви к своейРодине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией 

РоссийскойФедерациикаждомугражданинунашейстраны.Жизнь,свобода,праваиблагополучиегражд

анявляетсяоднойизглавныхценностей,апроявлениегражданской позиции, желание участвовать в 

развитии своего города, региона,страны– достойноуважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в 

мирвозможностей,которыесоздалогосударстводлякаждогоребенкавстране,наставники«старшийтова
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рищ»,помогающийкакобъединитьшкольныйколлектив в дружную команду, так и выстроить 

личнуютраекториюразвитиякаждомуребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь– основа хорошихотношений с 

окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в 

нашемобществе.Вусловияхинформационныхперегрузок,разнообразиябыстрорешаемыхзадач,эконом

ическойнестабильности,стрессысталинеотъемлемойсоставляющейжизничеловека.Ониприводяткдеп

рессивномусостоянию,которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического 

здоровья,конфликтамсблизкими,неуверенности,озлобленности.Знанияотом,какналадитьотношенияв

коллективе,сохранитьсвоепсихическоездоровье,каксмотретьнамирпозитивно,какнестатьжертвой«тр

авли»,исамомунеопуститьсядо«травли»других,необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в 

произведенияхкинематографическогоискусства,котороеимеетсвой«золотойфонд»,признанныйвовсе

ммире.Отечественноекинопередаетнашитрадиционныеценности,великоекультурно-

историческоенаследие,отображаетто,чтообъединяет нас как 

нацию.Развитиеотечественногокиноотражает не 

толькоосновныевехиразвитиястраны,ноимоделируетобразеебудущего.Кино,нарядуслитературойите

атром,позволяетчеловекуувидетьсебя,какв«зеркале»,соотнести свои поступки с поступками героев, 

анализировать и 

рефлексировать,приобретатьновыезнания,знакомитьсясмиромпрофессий,створчествомталантливых 

людей,систориейикультурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют 

особуюзначимость,ониолицетворяютслужениеОтечеству,мужествоисилудуха,беспримерноесамопо

жертвование,готовностьмгновенноприйтинапомощьРодине.Военнослужащиеспецназаобладаютосо

бымипрофессиональными,физическимииморальнымкачествами,являютсядостойнымпримеромнасто

ящего мужчины. 

Единствонации–

основасуществованияроссийскогогосударства.Единствомногонациональногонарода,уважениетради

ций,религий,укладажизнивсехнародовявляетсяглавнымвжизнистраны.Пока мыедины–

мынепобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же,как границы 

государства, это основа и залог существования современной страны.Развитие сферы 

информационных технологий сегодня стратегически важно 

длябудущего,профессиивэтойсфереоченьперспективныивостребованы.Технологическийсуверените

трешаетзадачиобеспечениябезопасности,получения энергии, продовольственной независимости, 

транспортной 

связности.Логикаразвитияэкономикипредполагаетзащитуиформированиевысокотехнологичныхотра

слейсвысокойдолейинтеллектуальныхвложений. 

Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением ктехнологическому 

суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которыесоздают и поддерживают 

отношения уважения, заботы и взаимной поддержки.Основасемьи–

этолюбовь.Важно,чтобыдетистремилисьсоздаватьполноценныемногодетныесемьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, 

семья,дом,друзья,роднойгород,регион,всянашастранаинарод.ЧувстволюбвиксвоейРодинечеловекне

сетвсебевсюжизнь,этоегоопораиподдержка.Родина–этонепросто 

территория,это,преждевсегото,чтомылюбимиготовызащищать. 

ВолонтерствовРоссии.Особенностиволонтерскойдеятельности.Исторически сложилось, что в 

сложные годы нашей страны люди 

безвозмезднопомогалидругдругу,оказываливсестороннююподдержку.ДашаСевастопольская,сёстры 

милосердия– историяи современность. 

Россия—странасгероическимпрошлым.Современныегерои—ктоони? 

Россияначинаетсясменя? 

ЗначениеКонституциидлягражданстраны.Знаниеправивыполнениеобязанностей.Ответственность —

этоосознанноеповедение. 
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Новыйгод—праздникдлявсехроссиян.Укаждогонародаестьинтересныеновогодние семейные 

традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогоднихпраздниковвнашейстране. 

ПерваяпечатнаякнигавРоссии–

«Азбука»ИванаФёдорова.Способыпередачиинформациидопоявленияписьменности.Разницамеждуаз

букойибукварем.«Азбука»,напечатаннаяИваномФедоровым:«Радискорогомладенческогонаучения».

Любовькчтению,бережноеотношениеккнигеначались450летназад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, 

втомчисленалоговой.Длячегособираютналоги?Чтоониобеспечиваютдляграждан?Выплатаналогов–

обязанностькаждогогражданинаРоссийскойФедерации. 

Голод,морозы,бомбардировки—тяготыблокадногоЛенинграда.Блокадный паек. О провале планов 

немецких войск. 80 лет назад город-геройЛенинградбылполностьюосвобожденотфашистской 

блокады. 

Ктотакойсоюзник?Какиеобязанностионнасебяпринимает,какимиобладаетправами?Чтодаетзаключен

иесоюзногодоговорадлягосударств?Союзники России – государства, которые разделяют и 

поддерживают наши общиетрадиционные ценности, уважают культуру, стремятся к укреплению 

союзныхгосударствиподдерживаютих. 

Достижениянаукивповседневнойжизни.Научныеитехническиедостижениявнашейстране.190-

летиевеликогорусскогоучёного-

химика,специалиставомногихобластяхнаукииискусстваД.И.Менделеева. 

Деньпервооткрывателя.Россияявляетсянетолькосамойбольшойстранойвмире,которуюзаеепродолжи

тельнуюисториюшагзашагомисследовали,изучали, открывали русские землепроходцы. 

Удивительные уголки нашей странысегодняможетоткрытьдля себя любой школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного:кто её выбирает сегодня. 

Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождениявеликогорусскогофлотоводца, 

командующегоЧерноморскимфлотом(1790—1798);командующегорусско-

турецкойэскадройвСредиземномморе(1798—1800),адмирала(1799)Ф.Ф.Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место вжизни? Что нужно для 

того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом?Примеры настоящей дружбы. Что нужно 

для того, чтобы создать хорошую семьюи самому быть хорошим семьянином. Поддержка семьи в 

России. Что 

нужно,чтобынайтисвоепризваниеистатьнастоящимпрофессионалом.Поддержкапрофессиональногос

амоопределенияшкольниковвРоссии.Этивопросыволнуютподростков.Проблемы,скоторымионистал

киваются,испособыих решения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадкафестиваля. 

Историческиефактыпоявлениявсемирногофестивалямолодежиистудентов.Фестивали,которыепрохо

диливнашей стране. 

Российскаяавиация.Легендарнаяисторияразвитияроссийскойгражданскойавиации.Героизмконструк

торов,инженеровилетчиков-

испытателейпервыхроссийскихсамолетов.Мировыерекордыроссийскихлетчиков.Современноеавиас

троение.Профессии,связанные савиацией. 

Красивейшийполуостровсбогатойисторией.ИсторияКрымскогополуострова.ЗначениеКрыма.Достоп

римечательностиКрыма. Россия 

дороваядержава.Этозначит,чтожителистраныдолжныстремитьсяподдерживатьздоровыйобразжизни

.Физическоеипсихическоездоровьенаселенияиграютважнуюрольвукрепленииэкономическогопотен

циалаи социальной стабильности страны, повышают качество жизни каждого человека.Цирк как 

фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История цирка,цирковые династии

 России. Знаменитые на весь мир российские силачи, 

дрессировщики,акробаты,клоуны,фокусники.Цирковыепрофессии. 

Главныесобытиявисториипокорениякосмоса.Отечественныекосмонавты-

рекордсмены.Подготовкакполету—многолетний процесс. 

Николай  Гоголь – признанный классик русской 

литературы,авторзнаменитых«Мертвыхдуш»,«Ревизора»,«ВечеровнахутореблизДиканьки».Сюжет

ы,герои,ситуацииизпроизведенийНиколаяГоголяактуальныпосейдень.Экологичноепотребление—

способпозаботитьсяосохранностипланеты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
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Экологическиепроблемыкакследствиябезответственногоповедениячеловека.Соблюдатьэко-правила 

—не так сложно. 

ИсторияПраздникатруда.Труд–этоправоилиобязанностьчеловека? 

Работамечты.Жизненноважныенавыки. 

ИсторияпоявленияпраздникаДеньПобеды.ПоисковоедвижениеРоссии. 

МогилаНеизвестногоСолдата.СемейныетрадициипразднованияДняПобеды. 

19мая1922года—

деньрожденияпионерскойорганизации.Цельеесозданияидеятельность.Причины,покоторымдетиобъед

иняются.НеизвестныйПушкин.ТворчествоПушкинаобъединяетпоколения.ВкладА.С.Пушкинавформи

рованиесовременноголитературного русскогоязыка. 

 

Билет в будущее 

Содержание курса по профориентации «Билет в будущее» 

Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей экономического 

развития РФ – счастье в труде) (1 час) 

Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития. Культура труда, 

связь выбора профессии с персональным счастьем и экономикой страны. Познавательные цифры и 

факты об отраслях экономического развития, профессиональных навыков и качеств, востребованных 

в будущем. Формирование представлений о развитии и достижениях страны в следующих сферах: 

медицина и здоровье; архитектура и строительство; информационные технологии; промышленность 

и добыча полезных ископаемых; сельское хозяйство; транспорт и логистика; наука и образование; 

безопасность; креативные технологии; сервис и торговля; предпринимательство и финансы. 

Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее» (введение в 

профориентацию) (1 час) 

В 10 классе:в ходе занятия обучающиеся получают информацию последующим 

направлениям профессиональной деятельности: 

‒   естественно-научное направление; 

‒   инженерно-техническое направление; 

‒ информационно-технологическое направление; ‒ оборонно-

спортивное направление; ‒ производственно-технологическое 

направление; ‒ социально-гуманитарное направление; 

‒ финансово-экономическое направление; ‒ 

творческое направление. 

Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. «Проигрывание» вариантов 

выбора (альтернатив) профессии. Формирование представления о компетентностном профиле 

специалистов из разных направлений. Знакомство с инструментами и мероприятиями 

профессионального выбора. 

В 11 классе:занятие направлен помочь выпускникам взглянуть на различныежизненные 

сценарии и профессиональные пути, которые ждут их после окончания школы. Через призму 

разнообразия вариантов развития событий будет раскрыта и тема разнообразия выбора профессий в 

различных профессиональных направлениях. 

 

Формирование представления о выборе, развитии и возможных изменениях в построении 

персонального карьерного пути. Формирование позитивного отношения и вовлеченности 

обучающихся в вопросы самоопределения. Овладение приемами построения карьерных траекторий 

развития. Актуализация знаний по выбору образовательной организации: организации высшего 

образования (ВО, вузы) или организации среднего профессионального образования (СПО) как 

первого шага формирования персонального карьерного пути. 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор результатов (1 

час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», доступна 

профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль». 
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Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе profmin.bvbinfo.ru 

(для незарегистрированных участников) позволяет определить требуемый объем 

профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия в 

программе профориентационной работы. 

Методика «Мой профиль» – диагностика интересов, которая позволяет рекомендовать 

профиль обучения и направления развития. Методика предусматривает 3 версии: для 6-7, 8-9 и 10-11 

классов. Тест реализуется в форме кейсов, время прохождения – около 15 минут. По итогам 

диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в 

индивидуальном или групповом формате). 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» и разбор результатов 

(1 час) 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее»

 доступнапрофориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды»  

(обязательна для проведения). 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

 

https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет 

 

определить требуемый объем профориентационной помощи и сформировать 

 

дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной 

работы.Методика «Мои профсреды» – онлайн-диагностика профессиональных склонностей и 

направленности обучающихся. В результатах обучающийся получает рекомендации по построению 

трека внутри проекта «Билет в будущее» («Профессиональных сред»). Методика предусматривает 3 

версии – для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. Методика реализуется в форме кейсов, время прохождения – 

около 15 минут. 

По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным результатам 

(в индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение консультации с помощью 

видеозаписи готовой консультации (доступной участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-

платформе https://bvbinfo.ru/). 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (дополнительное 

образование, уровни профессионального образования, стратегии поступления) (1 час) 

В 10-11 классе:обучающиеся знакомятся с основными этапами подборапрофессионального 

образования, узнают, что такое специальность и профиль обучения, учатся читать коды 

специальностей, обсуждают основные ошибки, 

которые делают школьники при подборе профессионального образования. 

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки 

и образования» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессии учителя, приуроченная к Году педагога и наставника) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов 

на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о 

компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 

профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии учителя, приуроченная к Году педагога и наставника, 

в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 
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Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на выбор: 

импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность) (1 

час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», 

рекомендуется Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1). 

 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору профессий в 

современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических ниш, в котором 

российские научно-технические достижения 

активно внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики, и со временем 

результат этой работы займет достойное место не только на российском, но 

 

и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии – это качество – 

безопасность – эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и тематики на 

выбор: импортозамещение, авиастроение, судовождение, 

судостроение, лесная промышленность. 

Тема 6. Профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» и разбор результатов 

(1 час) 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна 

профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» (обязательна для проведения)9. 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ 

(для зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый объем 

профориентационной помощи и сформировать 

 

дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной работы. 

Методика «Мои ориентиры» – онлайн-диагностика особенностей построения образовательно-

профессиональной траектории. В 8-11 классах методика направлена на оценку ценностных 

ориентиров в сфере самоопределения обучающихся и уровня готовности к профессиональному 

самоопределению. Версия 6-7 классов включает только диагностику готовности к 

профессиональному самоопределению и не включает диагностику ценностных ориентиров. 

По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным результатам 

(в индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение консультации с помощью 

видеозаписи готовой консультации (доступной участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-

платформе https://bvbinfo.ru/). 

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения страны в 

сфере промышленности и производства» (тяжелая промышленность, добыча и переработка 

сырья) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 

сфере промышленности и производственных технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и 

интервью с экспертами и специалистами в области промышленной и смежных технологий. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития промышленности, 

направленное на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 

профессиях и современном рынке труда в области промышленности и смежных отраслей. 

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет 

в будущее» по профессиям на выбор: металлург, специалист по аддитивным технологиям и 

др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов 

на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о 

компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 

профессиональной деятельности. 
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Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения страны в 

области цифровых технологий» (информационные технологии, искусственный интеллект, 

робототехника) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 

сфере цифровых технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и 

специалистами в области сквозных цифровых технологий. Повышение информированности о 

достижениях и перспективах развития цифровизации, направленной на решение важнейших задач 

развития общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в области 

цифровой экономики и смежных отраслей. 

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровых 

технологий» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: программист, робототехник и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов 

на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о 

компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 

профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере цифровых технологий, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на выбор: 

медицина, реабилитация, генетика) (1 час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», 

рекомендуется Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2, 1 час) 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору профессий в 

современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических ниш, в котором 

российские научно-технические достижения активно внедряются в технологические отрасли 

реального сектора экономики и со временем результат этой работы займет достойное место не 

только на российском, но 

и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии – это качество – 

безопасность – эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и тематики на 

выбор: медицина, реабилитация, генетика. 

Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разбор результатов (1 

час) 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна 

профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» (обязательна для проведения)10. 

Комплексная методика «Мои таланты» определяет профессиональные интересы и сильные 

стороны обучающихся с подсвечиванием «зон потенциала» (талантов), рекомендуемых отраслей и 

профессий. Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9 классов, в силу особенностей 

образовательных возможностей для данной нозологии. Рекомендуем проходить диагностику в 

сопровождении учителя, родителя, тьютора для предотвращения случаев, когда у ученика возникают 

сложности с платформой, непонимание слов, интерпретации результатов. Также рекомендуется 

видео-сопровождение для знакомства с результатами и рекомендациями для пользователя. 

Для обучающихся – участников проекта «Билет в будущее» доступно дополнительное 

тестирование по методикам «Мои возможности» и «Мои способности» (проводится по желанию 



122 

 

обучающихся). Дополнительное тестирование увеличивает точность и полноту рекомендаций. 

Тестирование проводится в рамках дополнительных занятий или в домашних условиях. Для 

тестирования рекомендуется использовать стационарные компьютеры или ноутбуки,случае 

отсутствия такой возможности допускается использование мобильных устройств. 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения страны 

в области инженерного дела» (машиностроение, транспорт, строительство) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 

сфере инженерного дела. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и 

специалистами в области инженерной и инжиниринговой деятельности. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития инженерного дела, направленного на 

решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и 

современном рынке труда в области инженерной деятельности и смежных отраслей. 

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: инженер-конструктор, электромонтер и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов 

на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о 

компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 

профессиональной деятельности.Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела 

(инженерии), 

в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практиеское выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и общественная 

безопасность» (федеральная государственная, военная и правоохранительная службы, 

особенности работы и профессии в этих службах) (1 час).  

В 10-11 классе:обучающиеся актуализируют знания об основных функциях иобязанностях 

государства в отношении своих граждан, а также о государственных органах, которые ответственны 

за реализацию этих функций; обучающиеся узнают об основных рабочих задачах гражданских 

государственных служащих в различных органах государственного управления, узнают о 

релевантном образовании для 

управленческих позиций в госструктурах и особенностях трудоустройства в органы 

государственного управления; актуализируют знания о возможностях и ограничениях работы в 

государственных структурах. 

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления и 

безопасности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: специалист по кибербезопасности, юрист и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов 

на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о 

компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 

профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере управления и безопасности, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 
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‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – моя страна» (1 час) 

Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии профориентационных занятий. 

Постановка образовательных и карьерных целей. Формирование планов образовательных шагов и 

формулирование карьерной траектории развития. Развитие проектного мышления, рефлексивного 

сознания обучающихся, осмысление 

значимости собственных усилий для достижения успеха, совершенствование субъектной позиции, 

развитие социально-психологических качеств личности. 

Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достижениях 

агропромышленного комплекса страны» (агропромышленный комплекс) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 

сфере агропромышленного комплекса (АПК) и сельского хозяйства. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области сельского хозяйства и смежных 

технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах развития АПК, 

направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 

профессиях и современном рынке труда в области экономики сельского хозяйства и смежных 

отраслей. 

Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: агроном, зоотехник и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов 

на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о 

компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 

профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения страны в 

области медицины и здравоохранения» (сфера здравоохранения, фармацевтика и 

биотехнологии) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 

сфере медицины и здравоохранения. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и 

специалистами в области современной медицины и смежных технологий. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития здравоохранения, направленного на 

решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и 

современном рынке труда в области медицины и смежных отраслей. 

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет 

в будущее» по профессиям на выбор: врач телемедицины, биотехнолог и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов 

на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о 

компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 

профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: 
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‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях на благо 

общества» (сфера социального развития, туризма и гостеприимства) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 

сфере социального развития, туризма и гостеприимства. Знакомство на основе видеосюжетов и 

интервью с экспертами и специалистами в области социально-экономического развития. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития социальной сферы, направленной на 

решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и 

современном рынке труда в области социальной сферы и смежных отраслей. 

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: менеджер по туризму, организатор благотворительных мероприятий и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов 

на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о 

компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 

профессиональной деятельности. 

 

Профессиональная проба в социаьной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие 

профессии» (сфера культуры и искусства) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 

сфере культуры и искусства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и 

специалистами в области креативной экономике и творческих индустрий. Повышение 

информированности о достижениях 

 

и перспективах развития креативного сектора экономики, направленных на решение важнейших 

задач развития общества и страны. Информирование о творческих профессиях, современном рынке 

труда в данной области и смежных отраслей. 

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: дизайнер, продюсер и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов 

на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о 

компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 

профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере творчества, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 
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Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) 

(учитель, актер, эколог) (1 час) 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями – 

популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детские мечты. В 

формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор): учитель, актер, 

эколог. 

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) 

(пожарный, ветеринар, повар) (1 час) 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями – 

популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детские мечты. В 

формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор): пожарный, 

ветеринар, повар. 

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 1) (1 час) 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с 

реальными представителями профессий – героями первого профориентационного сериала для 

школьников. Формирование познавательного интереса к вопросам профориентации на основе 

знакомства с личной историей труда 

и успеха героев сериала, мотивация и практическая значимость на основе жизненных историй. 

Каждая серия знакомит с представителями разных сфер: медицина, IT, 

медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство. 

В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 1-4 серии (на выбор), 

посвященные следующим профессиям: 

1 серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК-Авиадвигатели», 

владелец семейной фермы «Российские альпаки», шеф-повар ресторана «Peshi». 

2 серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части по тушению 

крупных пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии», полицейский-

кинолог Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции на метрополитене. 

3 серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки автомобилей компании 

«Камаз», архитектор и руководитель «Архитектурного бюро Маликова», нейробиолог, начальник 

лаборатории нейронаук Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий (НИЦ 

«Курчатовский институт»). 

4 серия: мастер участка компании «ОДК-Авиадвигатели», скульптор, руководитель 

Курчатовского комплекса синхротронно-нейтринных исследований (НИЦ «Курчатовский 

институт»). 

Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) (1 час) 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с 

реальными представителями профессий – героями первого 

профориентационного сериала для школьников. Каждая серия знакомит обучающихся с личной 

историей труда и успеха, мотивирует и несет в себе практическую значимость. Каждая серия 

знакомит с представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные 

производства, наука и искусство. 

В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 5-8 серии (на выбор), 

посвященные следующим профессиям: 

5 серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивной медицины, 

реабилитолог. 

6 серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, основательница 

концепт-стора «Палаты», основатель дома-музея «Этнодом».серия: сыровар на семейном 

предприятии, оператор ЧПУ в компании «ЛобаевАрмс», учитель физики, замдиректора школы 

«Экотех +». 

 

7 серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки изделий 

машиностроительного завода «Тонар», травматолог-ортопед, клинический ординатор. 
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Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Темы 29-33 – серия профориентационных занятий в формате марафона попрофессиональным 

пробам: решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/), направленных на 

погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), 

в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. Профессиональная 

проба по профессии в цифровой сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов:Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов 

на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о 

компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 

профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с 

решением профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. Профессиональная 

проба по профессии в креативной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 
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‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее – Моя страна» (1 час)Подведение 

итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного опыта по профессиональным средам, 

знакомству с рынком труда и отраслями экономики, профессиями и требованиями к ним. Развитие у 

обучающихся личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности. Формирование представления о собственных интересах и 

возможностях, образа «Я» в будущем. Построение дальнейших шагов в области профессионального 

самоопределения. 

 

Волонтерская группа «Пульс» 

Содержание курса внеурочной деятельности «Волонтерская группа «Пульс» 

Программа состоит из относительно самостоятельных разделов, каждый из которых предполагает 

организацию определенного вида внеурочной деятельности учащихся и направлена на решение 

педагогических задач. 

Деятельность волонтеров направлена на: 

-оказание помощи при формировании жизненной позиции у школьников путем возрождения 

нравственных идеалов и ценностей (ЗОЖ, настоящая дружба, чистая любовь, счастливая семья и 

т.п.); 

- гражданское и патриотическое воспитание молодёжи; 

- пропаганду здорового образа жизни среди школьников и молодёжи Амурского района; 

- пропаганду бережного отношения к историко-культурному наследию России, своей малой Родине; 

- защиту окружающей среды; 

- помощь ветеранам, одиноким пенсионерам, детям, оказавшимся в ТЖС. 

Просветительская деятельность: 

- поддержка реализации программ по содействию и формированию ЗОЖ в подростковой и 

молодёжной среде; 

- участие в общественно-полезной деятельности; 

- подведение итогов работы (анализ деятельности, мониторинг); 

- обеспечение участия добровольцев в мероприятиях проекта на школьном и районном уровнях; 

- публикации в СМИ и на школьном сайте. 

Охранно-профилактическая деятельность: 

- организация рейдов по уборке территории г. Амурска; 

Спортивная деятельность: 

- участие в соревнованиях по направленности, соответствующей деятельности волонтера; 

Шефская деятельность: 

- оказание помощи пенсионерам, одиноким пожилым людям, детям и сверстникам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

- организация просветительских и социокультурных мероприятий для младших школьников, 

пожилых людей, ветеранов,  

Образовательные технологии и методы: 

- технология проектов; 

- технология коллективного взаимообучения и технология сотрудничества; 

- здоровье сберегающие технологии; 

- технология проблемного обучения (проблемно-эвристический метод); 

- технология развития критического мышления; 

- технология исследовательской деятельности (метод творческого поиска); 

Формы реализации данной программы.  

Основной формой организации внеучебной деятельности является волонтёрское движение, создание 

рабочей группы с микрогруппами, творческая работа всего коллектива, консультации, 

экспедиционная работа, самостоятельная работа, образовательные тренинги, рефлексия имеющегося 
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опыта, вовлечение детей в социальную активность, способствующее формированию и 

совершенствованию политической и социальной компетентности подрастающего поколения.  

Программа содержит лекционные и практические занятия. При изучении программы обучающиеся 

активно участвуют в волонтерских акциях. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 раз в неделю) в 6, 7, 9 классах и на 68 часов (2 раза в неделю) в 8 

классе. 

 

Реальные математики 

Содержание курса внеурочной деятельности «Реальные математики» 

1. Числа и вычисления. (2ч) Решение примеров на числовые выражения.  

2. Работа с формулами (2 ч) 

3. Текстовые задачи ( 4 часа) 

Задачи на округление. Задачи на проценты 

3. Уравнения (3 часа) 

Линейные, квадратные , рациональные, дробно – рациональные, иррациональные уравнения  

Показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения 

4. Преобразования выражений (6 часов) Корни и степени. Логарифмические выражения 

тригонометрические выражения 

5. Неравенства (3 часа) Работа с таблицами -2 час. Размеры и единицы измерения. Чтение 

графиков и диаграмм. Выбор оптимального варианта. Анализ графиков и диаграмм. Анализ 

утверждений 

6. Задачи на составление уравнений – 4 ч 

7. Задачи на смекалку – 2ч  

8. Числа и их свойства – 2 ч 

9. Задачи по планиметрии – 1 ч. 

10. Задачи по стереометрии – 1ч. 

 

Решение математических задач повышенной трудности 

Содержание курса внеурочной деятельности «Решение математических задач повышенной 

трудности» 

1. Уравнения  – 11часов.Логарифмические и показательные уравнения. Тригонометрические 

уравнения. Тригонометрические уравнения, исследование ОДЗ. Уравнения смешанного типа. 

2. Преобразования выражений – 6ч. 

Преобразование иррациональных, степенных, логарифмических, тригонометрических выражений.  

3. Решение задач – 12 ч.Задачи с прикладным содержанием, решение текстовых задач на 

движение, работу, сплавы смеси, задачи на вклады, кредиты. 

4. Графики функций – 2ч 

5. Неравенства – 4 часа.Рациональные неравенства. Иррациональные неравенства. 

Показательные неравенства. Логарифмические неравенства. Неравенства с логарифмами по 

переменному основанию. Неравенства с модулем. Смешанные неравенства. 

 

Практическое обществознание 

Содержание курса внеурочной деятельности «Практическое обществознание» 

Информация о структуре экзаменационной работы (КИМ) и особенностях отдельных видов 

экзаменационных заданий ЕГЭ по обществознанию.  

Теоретические блоки, посвященные логическим приемам и процедурам мышления. 

Практический блок, представленный контрольно-тренировочными заданиями ЕГЭ.  

Программа курса строится на серьезной самостоятельной подготовке выпускников. Занятия 

по программе проводятся 1 раз в неделю. На решение заданий первой части ученик должен тратить 

не более 1 минуты, решение заданий второй части (за исключением эссе) ученики должны тратить не 

более 5 минут.  Теоретические знания учитель на уроке не объясняет. Все знания ученики черпают из 

учебника и справочников для подготовки к экзамену. К каждому новому уроку ученики обязаны 

решить набор заданий по прошлой теме урока, прочитать новые темы по плану и подготовить 

https://ege.sdamgia.ru/test?theme=186
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=167
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=167
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=202
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=201
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=242
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=243
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=237
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=238
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=239
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=239
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=244
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=245
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вопросы, к учителю.  Кроме этого ученики должны решить минимум один вариант из книги с 

типовыми тестовыми заданиями. С алгоритмом решения заданий ученики знакомы еще с 10 класса. 

У каждого есть памятки.  

В начале и в конце курса ученики проходят диагностическое тестирование, которое 

показывает их уровень знаний, уровень готовности к ЕГЭ.   

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Культура речи 

Содержание курса внеурочной деятельности «Культура речи» 

 Введение. Нормативные и методические документы по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. Особенности ЕГЭ по русскому языку. 

Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. Демонстрационная версия. Критерии и 

нормы оценки тестовых заданий и сочинения. 

Языковые нормы. Литературный язык. Нормированность речи. Типы норм. Словари русского 

языка. Словарь трудностей русского языка. 

Орфоэпическая норма, основные правила орфоэпии. Акцентологическая норма (нормы ударения). 

Причины нарушения орфоэпических и акцентологических норм. Предупреждение ошибок на 

орфоэпическом уровне. 

Лексическая норма. Лексическое и грамматическое значения слова. Лексическое многообразие 

лексики русского языка: омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная лексика и 

лексика ограниченного употребления; заимствованная лексика, устаревшие и новые слова. 

Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их предупреждение. 

Грамматические нормы (словообразовательная, морфологическая, синтаксическая нормы). 

Словообразовательная норма. Способы словообразования. Ошибочное словообразование. 

Предупреждение ошибок при словообразовании и словообразовательном анализе. 

Морфологические нормы. Правила и нормы образования форм слов разных частей речи. 

Морфологический анализ слова. Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне, их 

предупреждение. 

Синтаксические нормы. Словосочетание. Виды словосочетаний. Построение словосочетаний. 

Лексическая сочетаемость слов в словосочетаниях. 

Предложение. Порядок слов в предложении. Виды предложений. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, способы их 

выражения. Простое и сложное предложения. Интонационная норма. Нормы согласования 

(правила согласования слов, согласование сказуемого с подлежащим, согласование определений с 

определяемым словом). Нормы управления. Построение предложений с однородными членами. 

Построение сложноподчиненных предложений. Нормы примыкания. Правильное использование 

деепричастного оборота. Синтаксическая синонимия. Правила преобразования прямой речи в 

косвенную. Типичные ошибки при нарушении синтаксических норм, их предупреждение. 

Нормы письменной речи: орфографические и пунктуационные нормы. 

Орфографическая грамотность. Использование алгоритмов при освоении орфографических 

правил. Трудные случаи русской орфографии: правописание –Н-и –НН- в суффиксах различных 

частей речи; правописание корней. Правописание приставок; правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий настоящего времени; правописание суффиксов различных частей 

речи (кроме –Н-/-НН-); правописание НЕ и НИ; слитное, дефисное и раздельное написание 

омонимичных слов и сочетаний слов). 

Пунктуационная грамотность. Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. 

Трудные случаи пунктуации. Пунктуация в простом предложении: знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, при обособленных членах (определениях, обстоятельствах); 

знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложения. Пунктуация в сложных предложениях: в бессоюзном сложном предложении, 

в сложноподчинённом предложении; знаки препинания в сложном предложении с союзной и 

бессоюзной связью. Сложное предложение с разными видами связи. 
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Проектная деятельность 

Содержание курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность»  

1. Постановка проблемы 

Проблема может идти от ребенка, а может направляться учителем, то есть учитель создает 

такую ситуацию, которая покажет заинтересованность или незаинтересованность детей 

данной проблемой. В случае принятия ситуации проблема становится личной и уже 

исходитотсамого ребенка. 

2.  Тема проекта 

Тема (название проекта) должна отражать его основную идею. Важно, что при разработке 

проекта сначала должна возникнуть проблема, потом определяется тема проекта. 

Презентация строится иначе: сначала озвучивается тема, потом -проблема, которая 

определила на звание проекта. 

3. Цель проекта 

После того как из ряда поставленных проблемных вопросов был выбран наиболее 

значимый, определяется цель проекта. 

4. Задачи проекта 

Чаще всего задачи рассматриваются в следующем ключе: 

• задачи,связанныестеорией(теоретическиезадачи:изучить,найти,собратьинформацию); 

• задачи, связанные с моделированием или исследованием (смоделировать 

изучаемый объект или провести исследование-эксперимент); 

• задачи, связанные с презентацией (проведение грамотной защиты проекта). 

При разработке проекта учитель не только ставит задачи, но и обсуждает их с детьми 

(еще лучше — с участием родителей).В защите проекта задачи обязательно 

озвучиваются. 

5. Гипотеза 

Гипотезу выдвигают исходя из цели. 

6. План работы 

Прежде чем начать практическую разработку проекта (то есть уже определившись с целями и 

задачами, но еще не начав действовать), мы должны познакомить детей с методами 

исследования, которыми они будут пользоваться при работе над проектом: 

• Подумать самостоятельно; 

• Посмотреть книги; 

• Спросить у взрослых; 

• Обратиться к компьютеру; 

• Понаблюдать;  

• Проконсультироваться со специалистом; 

• Провести эксперимент; 

• другие. 

В защите мы озвучиваем взаимосвязь методов исследования и поставленных задач. Это и 

есть план действия(то есть практическая реализация задач через методы): при решении 

первой задачи дети называют 

методы,которымипользовались,чтобыразрешитьтеоретическуюзадачу,связаннуюспоиском 

информации. 

Чтобы разрешить вторую задачу, связанную с исследованием или моделированием, дети 

рассказывают о том, какое исследование они проводили или что они смоделировали. Здесь 

важно четко озвучить итоги эксперимента или объяснить нужность моделирования с 

разъяснением правомерности выбора материала. Если в проекте участвует несколько человек, 

то на этом этапе каждый выступающий обязательно должен 

рассказатьоличномвкладевразработкуобщегопроекта-

другимисловами,краткопредставитьсвой«подпроект». 

Реализациятретьейзадачи-проведениепрезентациипроекта-идетнапротяжениивсейзащитыпроекта. 

7. Продукт проекта 
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Логическим итогом любого проекта должно быть представление продукта проекта. Идея 

проекта, работа над разрешением целей и задач, вдохновение, которое сопутствовало вам на 

протяжении всей работы, - все это должно найти свое отражение в продукте проекта. 

Это может быть книга, в которой собрана самая важная и полезная информация по теме 

проекта; альбом, где представлен алгоритм выполнения какой-то определенной операции; 

диск с записью или демонстрациейважного этапа проекта; сценарий разработанного 

мероприятия, каталог, фильм и т.д. Все, что будет представлено как продукт проекта, должно 

быть значимым не только для создателей и разработчиков 

проекта,ноидлядругихлиц,чейинтерес будет каким то 

образомсоприкасатьсястемойвашегопроекта. 

Таким образом, продукт проекта - это материализованный итог всей работы, 

который подтверждает значимость проектавсовременной жизни. 

8. Выводы (итог) проекта 

Заканчивается работа над проектом подведением итогов: смогли ли вы добиться 

поставленной цели или нет,подтвердиласьлигипотеза,довольны ливысвоейработой. 

Можноозвучитьпланына будущее. 

II.5. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

Достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

Формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в котором находится 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера 

профессиональных предпочтений. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни; 
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11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе программу воспитания и социализации обучающихся, 

предусматривающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является подготовка 

обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

Освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

Вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в 

соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в личностном самоопределении, 

проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

Овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в 

социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.  

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на уровне 

среднего общего образования реализуются в сферах: 

Отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

Отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

Отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 

Отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку 

личности к общественной жизни); 

Отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

Отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

Трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности российского общества, 

сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 
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Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции 

Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 

определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (ст. 

3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в 

процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, 

воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед 

самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» определены 

приоритеты государственной политики в области воспитания: 

Создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд 

личности; 

Формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

Поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

Поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей; 

Формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором национального 

самоопределения; 

Обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе гарантий 

доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

Формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности; 

Развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, учреждений 

культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе признания 

определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания и 

условий воспитания подрастающего поколения России. 
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Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, науку, 

традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в формулировке 

личностных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, п. 24). 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к 

России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, чувства гордости за свой 

край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской Федерации, ответственности за 

будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения государственных символов 

(герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) используются:  

Туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и другие виды 

деятельности; 

Туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, детский 

познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в школьных 

музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр 

спортивных соревнований с участием сборной России, региональных команд; просмотр 

кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в патриотических акциях и 

другие формы занятий); 

Общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы образовательной 

организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие у подрастающего 

поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

Потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в 

современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире; 

Этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское культурное 

наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и кинематографическое); 

Детская литература (приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) включает: 

Воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации;  

Взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в 

том числе с использованием информационных технологий;  

Обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие музейной и 

театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с окружающими 

людьми предполагают формирование: 

Толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

Способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
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Мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также на признании различных форм общественного сознания, 

предполагающего осознание своего места в поликультурном мире; 

Выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

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

Компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

Развитие культуры межнационального общения;  

Развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений 

предполагают формирование у обучающихся: 

Уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их заботу, 

готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения домашнего 

хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

Ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются: 

Добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  

Дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных спектаклей, 

постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание ситуаций для решения 

моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности занятий; 

Потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», Родной язык и 

родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношений с окружающими людьми; 

Сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, 

государству и гражданскому обществу предусматривают: 

Формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

Развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в 

детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

Формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

Формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. Формирование 

антикоррупционного мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области осуществляются: 

В рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, игровой, 

коммуникативной и других видов деятельности; 

В следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные тренажеры; 

С использованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, государству и 

гражданскому обществу. 
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Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к 

себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, самосовершенствования 

предполагают: 

Воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности ставить цели и 

строить жизненные планы; 

Реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование позитивных 

жизненных ориентиров и планов;  

Формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью – как собственному, так и других людей; умение оказывать первую 

помощь; развитие культуры здорового питания; 

Содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения самоопределения, 

самосовершенствования используются: 

Проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, рефлексивно-

оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды деятельности; 

Индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, дискуссии, 

просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, получившими 

общественное признание); 

Массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 

Потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения 

Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к окружающему 

миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;  

Развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

Воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре используются: 

Художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская, проектная, 

природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

Экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

Потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и 
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литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные языки», обеспечивающий 

ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и социально-

экономических отношений предполагают: 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов;  

Формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

Воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

Формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и социально-

экономических отношений используются: 

Познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды деятельности;  

Формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на производство, 

встречи с представителями различных профессий, работниками и предпринимателями, 

формирование информационных банков – с использованием интерактивных форм, имитационных 

моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

Потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», обеспечивающей 

ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки для подрастающего поколения, 

поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для получения детьми 

достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира 

и общества. 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде организационной 

модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и 

осуществляется: 

 на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

 при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

 в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий,  

 с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

т. Д.), 

 с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

определяющую роль призвана играть общность участников образовательных отношений: 

обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, 
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учредителя образовательной организации, родительского сообщества, общественности. Важным 

элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

 Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в рамках их 

участия: 

В общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию лидерского и 

творческого потенциала детей;  

Ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  

Социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе участия в  

преобразовании среды образовательной организации и социальной среды населенного пункта путем 

разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы организации 

социально значимой деятельности:  

Определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в населенном пункте; 

Определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся (среда 

образовательной организации, микрорайона, социальная среда населенного пункта и др.); 

Определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов (педагогических 

работников образовательной организации, родителей, представителей различных организаций и 

общественности и др.);  

Разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных интервью и 

консультаций; 

Проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками информации 

и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

Обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися дебютных 

идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, степень 

соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 

Разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение очередности в 

реализации социальных проектов и программ; 

Организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для ресурсного 

обеспечения социальных проектов и программ; 

Планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по реализации 

социального проекта;  

Завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том числе в 

СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

Деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете образовательной 

организации; 

Деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на уровне 

образовательной организации; 

Подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных аудиторий по 

заказу организаций и отдельных лиц; 

Сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

Участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, диспутов, 

предметных недель, выставок и пр.); 

Участие в работе клубов по интересам; 

Участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, 

экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

Организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, участие в 

волонтерском движении; 
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Участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных организаций; 

Участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и парадигмы 

взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи 

взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. Примером 

традиционного содружества выступает шефство: шефство воинской части над общеобразовательной 

организацией, шефство школы над детским домом. В рамках традиционного содружества 

реализуется технология разовых благотворительных акций, когда представители социального 

института (например, шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся организуют 

праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством педагогических работников 

организуют субботник на территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п. 

Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен подарками. Если 

отношения между образовательной организацией и шефами становятся регулярными (в дни тех или 

иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и представители шефствующей организации 

воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая 

практика может быть описана как технология дружеского общения. В случае дружеского общения 

взаимодействие с шефами (подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни 

образовательной организации; субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со 

старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых 

благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во взаимодействии 

родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного руководителя будет состоять 

в формировании положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного совпадения 

взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие взаимоисключающих интересов; в 

то же время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели участников 

близки или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе переговоров 

достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. 

Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей социальных 

институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно является 

актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить 

эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее 

полную реализацию своих интересов. Так может складываться взаимодействие между 

педагогическими работниками образовательной организации и семьей обучающегося в этой 

организации.  

Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – работники 

соответствующих служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как потенциального 

участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. (реактивное 

познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 

игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 
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оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых 

разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться по 

территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций 

профессионального образования и организаций высшего образования и призваны представить спектр 

реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются 

различные варианты профессионального образования, которое осуществляется в этой 

образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой 

путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе 

специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те 

или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, 

следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели. 

Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью 

(«Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять 

из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой 

предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся обязанностей 

работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут реализовываться в ходе 

производственной практики, при организации детско-взрослых производств на базе образовательных 

организаций.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью 

определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производственных задач – 

деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в 

данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный 

интерес.  

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусматривают 

объединение участников образовательных отношений в практиках общественно-профессиональной 

экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где роль координатора призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности 

являются: организация занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной 

деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и 

отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 
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работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагают 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 

соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 

спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 

объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование возможностей 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. Профилактика 

чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а 

также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных отношений 

рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и неоформленные 

(официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих формах:  

 внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных 

клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при этом 

один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого коллектива);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.; 

может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой 

информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные 

выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети 

Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и 

их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представление о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  
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Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как важной 

составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание 

правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой 

частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с 

культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа.  

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  

Как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности 

образовательной организации; 

Как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

Как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся являются: 

 вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

 переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания 

родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 

крайней меры; 

 консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

 содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в 

определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
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 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав 

и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания; 

осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношений 

обучающихся с окружающими людьми: 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

Принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

Способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — своему и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

Формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; формирование  нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  
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Компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, в том числе 

формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 

Мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 

мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

Эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений: 

Уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

Готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

Готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере 

физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в следующих 

показателях:  

Степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья обучающихся 

(заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; 

уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой;  

Степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся; 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся; 

Реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию 

у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 
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здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки собственного функционального 

состояния; формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального 

режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и 

здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

Уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий;  

Согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование 

здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей обучающихся, привлечение 

профильных организаций, родителей, общественности и др. К организации мероприятий;  

Степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в 

ученических классах);  

Реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе 

поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителями;  

Согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом;  

Степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания образования в 

реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, а также типичных 

и персональных трудностей в освоении обучающимися содержания образования); 

Уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, степень 

дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;  

Реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение мотивации 

учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных обучающихся; 

преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение образовательной среды;  

Обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию; 

Согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего образования и 

подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, выражается 

в следующих показателях:  

Степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, уровень 

обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций образовательной 

организации, специфики ученического класса;  

Степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность обучающихся в 

общественную самоорганизацию жизни образовательной организации (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся);  

Степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки 

обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

Интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными организациями, 

отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  



146 

 

Согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков выражается в доле 

выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в решении задач продолжения 

образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

 

II.6. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния 

их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

оказание им помощи в освоении основной образовательной  программы. Программа коррекционной 

работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Программа 

коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной 

программе среднего общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной формы обучения, в том числе, с использованием дистанционных технологий. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего 

образования;  

Реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающимся с особыми образовательными потребностями с учетом состояния 

здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

Создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

Использование адаптированных образовательных программ основного общего образования, 

разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с 

другими участниками образовательных отношений, специальных учебных и дидактических пособий;  

Соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских 

работников;  

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь;  

Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям);  

Осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ среднего общего образования, дополнительных образовательных 

программ;  
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Создание безбарьерной среды для получения качественного образования и формирование 

социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для 

самореализации в обществе  

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   

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, 

направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом 

развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального 

самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.   

Цель определяет задачи:   

Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;  

Создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой 

аттестации;   

Коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных);  

Обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной 

деятельности;  

Выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательными 

потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, 

профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;  

Осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а 

также потенциальными работодателями;  – проведение информационно-просветительских 

мероприятий.  

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов  

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего 

образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и 

социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации.   

Характеристика содержания   

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нарушений у 

подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей (общих и 

специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию.   

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации проводят 

учителя-предметники и психолог, специальный психолог.  

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным 

предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной 

образовательной программы, основные трудности.  

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются разные 

специалисты.  

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и 

на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).  
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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) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие 

коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки 

(четверть, полугодие, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. 

Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР.  

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности.  

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов организации: 

логопедом, психологом. Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной 

деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке 

(сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут 

выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, помогая 

школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на 

основе волонтерства.   

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», «Социальнобытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие 

эмоционально-волевой сферы».  

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуальные 

занятия по развитию слуха и формированию произношения.  

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   

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия педагогов и 

специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков 

старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их 

развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной 

работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами.  

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во внеурочной и 

внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, психологом, 

дефектологом, социальным педагогом.  

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное направление 

касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых 

приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может 

предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов 

программы).  

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями. 

Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа 
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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.   

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создана рабочая группа, в которую 

наряду с основными педагогами включены следующие специалисты: педагог-психолог, социальный 

педагог.  

ПКР разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно: на подготовительном 

этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе – инвалидов,  также школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную 

жизненную ситуацию.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; 

принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием 

являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).   

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом), регламентируются локальными 

нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом; реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности.  

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 

успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков.  
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Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательной организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской 

сестрой) на регулярной основе.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального 

педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы 

образовательной организации.   

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая 

подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.   

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ппк). Его цель 

– уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в 

сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и 

психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных 

приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения 

основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических и учебных пособий.  

В состав ппквходят: психолог, педагоги и представитель администрации. Родители уведомляются о 

проведении ппк.  

Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже двух раз в месяц. На 

заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях:   

Первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу для 

уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей программы 

коррекционной работы);  

Диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей по 

поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих проблем с целью 

их устранения);  
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Диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга динамики 

школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  – диагностики в нештатных 

(конфликтных) случаях.  

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, индивидуальная.  

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с ОВЗ, 

сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в рабочую 

коррекционную программу вносятся коррективы.  

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ппки обследования конкретными 

специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые звенья 

комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов 

обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специальных 

условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных.  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-

технических и др.) Может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др.  

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 (учителей, социальных 

педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) И психолога, медицинского работника 

внутри организации; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля  (в том числе – в 

образовательных холдингах);  в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, 

реализующими адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества 

(профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования; организациями дополнительного образования).  

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении содержания 

основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник 

должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью 

специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы.  

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по индивидуально 

ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционной работы 

в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии нелинейного расписания, 

позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов 

параллели.  

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: классе, 

параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном 

плане нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по одному или по два 

часа в неделю реализуются:   

Для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая ориентировка», 

«Развитие мимики и пантомимики»;   
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Для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская словесность», «Культура речи», 

«Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное краеведение» (выбор по 

усмотрению образовательной организации).  

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.   

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают 

основную образовательную программу ФГОС СОО.  

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.  

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, 

что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти 

итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных 

организациях разного уровня.  

Личностные результаты:  

Сформированная мотивация к труду;  

Ответственное отношение к выполнению заданий;  

Адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

Сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых  

Качеств;  

Умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

Понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;   

Понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков);  

Осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов;   

Ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной 

жизни.   

Метапредметные результаты:  

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.  
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной 

деятельности школьников с ОВЗ.  

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 

способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы.   

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными 

компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.  

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам).  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.   

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а 

также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный 

характер освоения ими предметных результатов.  

Предметные результаты:  

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, эмоциональноволевых возможностях;   

Освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учебных 

предметов (подростки с когнитивными нарушениями).  

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях . 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной 

программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, 

получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной 

организацией.  
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III. Организационный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

III.1. Перспективный учебный план среднего общего образования 

Учебный план МБОУ СОШ № 2 г. Амурска, реализующей основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также 

учебный план МБОУ СОШ № 2 г. Амурска определяет состав и объем учебных предметов, курсов и 

их распределение по классам (годам) обучения. Количество часов учебных занятий на два учебных 

года не должно быть ниже 2170 часов и выше 2590 учебных часов (не более 37 часов в неделю).  

Учебный план МБОУ СОШ № 2 г. Амурска – это документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности. 

Структура учебного плана включает основную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана реализует изучение в полном 

объеме федеральных образовательных стандартов и представлена следующими предметными 

областями и предметами:  

1. Русский язык и литература («Русский язык», «Литература»); 

2. Родной язык и родная литература («Родной язык (русский)»); 

3. Математика и информатика «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «Информатика»);  

4. Иностранные языки («Английский язык», «Французский язык»); 

5. Естественные науки («Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия»); 

6. Общественные науки («История», «Обществознание (включая экономику и право)», 

«География»);  

7. Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности («Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»).  

 

Учебный план МБОУ СОШ № 2 г. Амурска обеспечивает обучение обучающихся на уровне 

среднего общего образования по индивидуальному учебному плану, который содержит в 

зависимости от индивидуального выбора обучающегося: 

− ИУП с двумя учебными предметами (русский язык, математика) на углубленном уровне 

изучения и остальными предметами на базовом уровне; 

− ИУП с тремя учебными предметами (русский язык, математика и информатика и ИКТ) на 

углубленном уровне изучения и остальными предметами на базовом уровне.  

В учебном плане добавлены 2 часа на элективный курс «Индивидуальный проект» в 10 классе. 

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 10 класса в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Публичная 
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защита индивидуального итогового проекта  - это образовательное событие, которое состоится в 

конце 10 класса.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется с учетом 

реализации социального заказа родителей и обучающихся:  

1. Добавлен 1 час в неделю на изучение русского языка на углубленном уровне, т.к. Данный предмет 

является обязательным для поступления в любой вуз страны на любую специальность, 

следовательно, требует более тщательной подготовки к выпускному испытанию в формате ЕГЭ; 

дополнительный час позволит контролировать уровень освоения программы по русскому языку в 

соответствии с требованиями стандарта к изучению предмета на углубленном уровне, 

корректировать образовательный процесс в соответствии с трудностями, которые испытывают 

ученику в достижении предметных результатов; 

2. Добавлен 1 час в неделю на изучение математики па углубленном уровне. Математика – один из 

самых сложных предметов, для поступления на большинство специальностей в вузы страны 

требуется именно математика профильного уровня, еще один час позволит педагогу чаще 

осуществлять контроль достижения образовательных результатов, его анализ и корректировку 

дальнейших методов и форм обучения, осуществление дифференцированного подхода; 

3. Добавлены 3 часа в неделю на изучение информатики и ИКТ на профильном уровне для группы 

обучающихся, которые планируют сдавать ЕГЭ по этому предмету и связать дальнейшее обучение с 

цифровыми технологиями;  

4. Добавлены 2 часа в неделю на изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне. Предмет является самый популярный предметом по выбору учеников, т.к. Является 

вступительным испытанием для поступления на многие специальности в вузы РФ; 

5. Добавлен 1 час в неделю на изучение географии, т.к. Одним из мониторинговых исследований в 11 

классе является ВПР по географии для выпускников, которые не выбирают данный предмет для 

сдачи в формате ЕГЭ, а это все ученики класса. ВПР проверяет, насколько сформированы 

предметные результаты по географии на базовом уровне; 

6. Добавлен 1 час на изучение химии (базовый уровень) – предмета, который формирует важнейшие 

представления о мире вокруг нас, о взаимосвязи всех существующих процессов в единую систему. 

Кроме того, в классе большое количество учеников, которые планируют поступление в медицинские 

учреждения, а также в горноперерабатывающую отрасль.  

 

Обучение по индивидуальным учебным планам позволяет ученикам определиться с тем, 

нужна ли им информатика в дальнейшем, или они хотят сделать упор на другие учебные предметы. 

Ученики изучают русский язык и математику на профильном уровне, а предметы по выбору на 

углубленном уровне в рамках элективного курса. Это позволяет удовлетворить индивидуальные 

интересы обучающихся, а также подготовиться по нужным учебным предметам к ЕГЭ и 

поступлению в ссузы и вузы страны.  

Учебный план ФГОС СОО 

На 2022– 2023 / 2023 – 2024 учебные годы 

10 -11 класс (обучение по индивидуально-учебному плану) 

Предметные 

Области 

Учебные 

предметы  

Уров

ень  

Количество часов в неделю  Общее 

количество 

часов 

10 класс  11 класс  Уровень СОО 

Обязатель

ная часть 

Часть, 

формиру

емая ОО 

Обязате

льная 

часть 

Часть, 

формиру

емая ОО 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3   3  204 

Литература  Б  3   3   204 

Родной язык и 

родная 

литература. 

Родной язык 

(русский) 

 1  1  68 
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Иностранные 

языки  

Английский язык  

 

Б  3   3   204 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия, 

вероятность и 

статистика  

У  6  6  408 

Информатика  У 4  4  272 

Информатика Б  1  1 34 

Общественные 

науки  

 

История  Б  2   2   136 

Обществознание  Б  2  2  136 

География  Б  1  1  68 

Естественные 

науки  

Физика  Б 2  2  136 

Химия  Б  1  1  68 

Биология  Б 1  1  204 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

Б  1   1   68 

Физическая 

культура  

Б  3   3   204 

Индивидуальный проект  2    68 

Итого(группа 1):  35  33  2312 

Итого(группа 2): 31 1 29 1 2108 

Курсы по выбору: 

1.Биохимия. 

2.Читательская грамотность. 

3.Язык – человек – текст. 

1 

 

 

 

  3 

 

 

 

 

Итого  37 37  

 

 

III.2. Календарный график образовательного процесса 

Календарный график образовательного процесса в 2022 – 2023 учебном году 

Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года: 31 мая 2023 года. 

Продолжительность учебного года:  

для учеников 10 классов при обучении по 6-дневной учебной неделе – 34 недели + 2 дня; 

для учеников 11 классов при обучении по 6-дневной учебной неделе сроком окончания учебного 

года является начало периода государственной итоговой аттестации.  

Четверть  Количество недель + дней при 6-дневной учебной недели 

1 8 недель + 3 дня 

2 7 недель + 2 дня 

3 10 недель + 2 дня 

4 8 недель + 1 день 
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Праздничные дни: 

− 4 ноября – «День народного единства»; 

− 23 февраля – «День защитника Отечества»; 

− 8 марта – «Международный женский день»; 

− 1 мая – «День весны и труда»; 

− 9 мая – «День Победы». 

Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и днях 

1 четверть  

Класс  Учебные занятия I четверть Каникулы 

Число недель + дней Начало и конец  

10 – 11 классы 8 недель + 3 дня 01.09.-29.10.2022 30.10.-06.11.2022 (8 дней) 

2 четверть  

Класс  Учебные занятия 2 четверть Каникулы 

Число недель + дней Начало и конец  

10 – 11 классы 7 недель + 2 дня 07.11.-27.12.2022 28.12.-10.01.2023 (14 дней) 

3 четверть 

Класс  Учебные занятия 3 четверть Каникулы 

Число недель + дней Начало и конец  

1 классы 
6 недель + 2 дня 07.11.-27.12.2022 04.02.-12.02.2023 (9 дней) 

25.03.-02.04.2023 (9 дней) 

10 – 11 классы 10 недель + 2 дня 11.01.-25.03.2023 26.03.-02.04.2023 (8 дней) 

4 четверть  

Класс  Учебные занятия 4 четверть Каникулы 

Число недель + 

дней 

Начало и конец  Промежуточная 

аттестация 

10 классы 8 недель + 1 день 03.04.-

31.05.2023 

С 10.04. по 19.05.2023 01.06.-31.08.2023 

 

Календарный график образовательного процесса в 2023 – 2024 учебном году 

Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

Дата окончания учебного года: 24 мая 2024 года. 

Продолжительность учебного года:  

для учеников 11 классов при обучении по 6-дневной учебной неделе сроком окончания учебного 

года является начало периода государственной итоговой аттестации.  

Праздничные дни в 2023-2024 учебном году: 

4 ноября 2023 года (суббота) – 6 ноября 2023 года (понедельник). 

В 2024 году предлагается установить в 2024 году следующие дни отдыха: 

с 1 по 8 января 2024 г.; 

с 23 по 25 февраля 2024 года; 

с 8 по 10 марта 2024 года; 

с 28 апреля по 1 мая 2024 года; 

с 9 по 12 мая 2024 года. 

Период  6-дневная учебная неделя 

(11 классы) 

 

Четверть  Количество недель + дней при 6-дневной учебной недели. 

Начало и окончание четверти. 

Начало и окончание каникул 

1  8 недель + 2 дня.  
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1 сентября 2023 года (пятница) –  

28 октября 2023 года (суббота). 

 

Каникулы: 29 октября 2023 года (воскресенье) – 6 ноября 2023 года (понедельник). 

Всего 9 дней. 

2 7 недель + 4 дня. 

7 ноября 2023 года (вторник) – 29 декабря 2023 года (пятница). 

 

Каникулы: 30 декабря 2023 года (суббота) – 8 января 2024 года (понедельник).  

Всего 10 дней. 

3 10 недель + 4 дня. 

9 января 2024 года (вторник) – 22 марта 2024 года (пятница).  

 

Каникулы: 23 марта 2024 года (суббота) – 31 марта 2024 года (воскресенье). 

Всего 9 дней.  

4 7 недель + 3 дня. 

Выходные дни – 1 мая, 9 мая, 10 мая.  

1 апреля 2024 года (понедельник) – начало государственной итоговой аттестации в 2024 

году. 

 

Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10 класс 

Учебная неделя (дней) 6 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10 минут 

Периодичность промежуточной аттестации В конце 1 полугодия и в конце учебного года 

 

III.3. Промежуточная аттестация. Формы проведения и варианты учета результатов 

проведения 

10 класс. Первое и второе полугодие 

Учебный предмет Уровень Форма проведения  Вариант учета результатов проведения 

Русский язык  У Диагностическая 

работа по материалам 

ЕГЭ 

Результат проведения промежуточной 

аттестации и учет текущих результатов  

Литература Б Диагностическая 

работа 

Результат проведения промежуточной 

аттестации и учет текущих результатов  

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У Диагностическая 

работа по материалам 

ЕГЭ 

Результат проведения промежуточной 

аттестации и учет текущих результатов  

Информатика Б / У Диагностическая 

работа 

Результат проведения промежуточной 

аттестации и учет текущих результатов  

Иностранный язык Б Диагностическая 

работа по материалам 

ВПР 

Результат проведения промежуточной 

аттестации и учет текущих результатов  

Физика Б Диагностическая 

работа по материалам 

ВПР 

Результат проведения промежуточной 

аттестации и учет текущих результатов  

Химия  Б Диагностическая 

работа по материалам 

ВПР 

Результат проведения промежуточной 

аттестации и учет текущих результатов  
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Биология  Б Диагностическая 

работа по материалам 

ВПР 

Результат проведения промежуточной 

аттестации и учет текущих результатов  

География Б Диагностическая 

работа по материалам 

ВПР 

Результат проведения промежуточной 

аттестации и учет текущих результатов  

История Б Диагностическая 

работа по материалам 

ВПР 

Результат проведения промежуточной 

аттестации и учет текущих результатов  

Обществознание Б Диагностическая 

работа 

Результат проведения промежуточной 

аттестации и учет текущих результатов  

Физическая 

культура 

Б Учет текущих 

результатов 

Учет текущих результатов 

ОБЖ Б Итоги контроля Учет текущих результатов 

Индивидуальный 

проект 

ЭК Итоги контроля Результаты проведения промежуточной 

аттестации 

 

11 класс. Первое и второе полугодие 

Учебный предмет Уровень Форма проведения  Вариант учета результатов проведения 

Русский язык  У Диагностическая 

работа по материалам 

ЕГЭ 

Результат проведения промежуточной 

аттестации и учет текущих результатов  

Литература Б Сочинение Результат проведения промежуточной 

аттестации и учет текущих результатов  

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У Диагностическая 

работа по материалам 

ЕГЭ 

Результат проведения промежуточной 

аттестации и учет текущих результатов  

Информатика Б / У Диагностическая 

работа 

Результат проведения промежуточной 

аттестации и учет текущих результатов  

Иностранный язык Б Диагностическая 

работа по материалам 

ВПР 

Результат проведения промежуточной 

аттестации и учет текущих результатов  

Физика Б Диагностическая 

работа по материалам 

ВПР 

Результат проведения промежуточной 

аттестации и учет текущих результатов  

Химия  Б Диагностическая 

работа по материалам 

ВПР 

Результат проведения промежуточной 

аттестации и учет текущих результатов  

Биология  Б Диагностическая 

работа по материалам 

ВПР 

Результат проведения промежуточной 

аттестации и учет текущих результатов  

География Б Диагностическая 

работа по материалам 

ВПР 

Результат проведения промежуточной 

аттестации и учет текущих результатов  

История Б Диагностическая 

работа по материалам 

ВПР 

Результат проведения промежуточной 

аттестации и учет текущих результатов  

Обществознание Б Диагностическая 

работа по материалам 

ВПР 

Результат проведения промежуточной 

аттестации и учет текущих результатов  
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Физическая 

культура 

Б Итоги контроля Учет текущих результатов 

ОБЖ Б Итоги контроля Учет текущих результатов 

 

III.4.  План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования 

План внеурочной деятельности для 10 - 11 классов МБОУ СОШ № 2 г. Амурска обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности 

по классам.  

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении санпин2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

Цель внеурочной деятельности:  

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; - Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся 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.  

В МБОУ СОШ № 2 г. Амурска реализуются следующие направления внеурочной 

деятельности:  

- духовно-нравственное (формирование нравственности на основе традиционной для Отечества 

духовности, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных 

ценностей, активная жизненная позиция, уважение человеческого достоинства);  

- социальное (формирование ценностного отношения к труду, бережливости, умение жить в 

социуме, конструктивное отношение к другим людям, быть предприимчивым и инициативным, 

отстаивать собственные интересы, самостоятельно принимать решения);  

- общеинтеллектуальное (развитие интеллектуальных способностей, широкий кругозор, 

разносторонние интересы, способность к саморазвитию, формирование исследовательских навыков, 

умение получать и работать с информацией);  

- общекультурное (раскрытие способностей обучающихся в области творчества, развитие умения 

видеть жизнь глазами творческого человека, расширение общекультурного кругозора, гармоничное 

развитие личности).  

 Спортивно-оздоровительное направление в рамках реализации программ внеурочной 

деятельности не реализуется, так как еженедельно у обучающихся проводится три урока физической 



161 

 

культуры, большое количество мероприятий в рамках программы воспитания (Дни здоровья, 

соревнования, веселые старты и т.д.). По анкетированию обучающихся более 70 % обучающихся 

посещают кружки и секции спортивной направленности в учреждениях дополнительного 

образования. В связи с этим, нет потребности и запросов обучающихся и родителей на программы 

данного направления. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и 

других организаций. Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. Занятия проводятся в формах, отличных от классно урочной, в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. Занятия внеурочной деятельности осуществляются при 

наличии рабочих программ, утвержденных на методических объединениях школы.  

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий, 

организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 минут после окончания учебной 

деятельности (внеурочная  деятельность на постоянной основе в количестве 10 часов на каждый 

класс в неделю). Продолжительность занятий внеурочной деятельности – 40 минут. Начало занятий 

внеурочной деятельности осуществляется с понедельника по субботу во второй половине дня по 

окончании учебного процесса в соответствии с расписанием, а также может осуществляться в 

выходные и каникулярные дни.  

 

Учебные курсы 

 

Количество часов в 

неделю 

Разговоры о важном 1 

Моя Россия – мои горизонты (профминимум) 1 

Билет в будущее 1 

Реальные математики 1 

Проектная деятельность 1 

Культура речи 2 

Волонтерский отряд «Пульс» 1 

Практическое обществознание 1 

Решение математических задач повышенной сложности 1 

ИТОГО недельная нагрузка 10 

 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования.  

III.5.  Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы 

МБОУ СОШ № 2 г. Амурска 

На 2023-2024 учебный год 

2023 год – Год педагога и наставника 

2023 год – 200-летие со дня рождения К.Д.Ушинского (русский педагог, писатель, основоположник 

научной педагогики в России) 
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2023 год – 85 лет Хабаровскому краю (октябрь), 60 лет Амурскому району, 65 лет городу Амурску 

(июнь) 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Сроки Ответственные 

 Основные школьные дела 

1 Торжественная 

линейка, посвященная 

дню знаний 

1-11 1 сентября БурдинскаяТ.В. 

БобылеваМ.Ю. 

 Мероприятие, 

посвященное Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

1-11 кл. 4 сентября БобылеваМ.Ю. 

2 Посвящение в 

первоклассники 

1 классы Последняянеделяс

ентября 
кл. руководители 

3 Международный День 

учителя 

1-11 5 октября БобылеваМ.Ю. 

4 Посвящение в 

пешеходы 

1 классы 1 неделяоктября БобылеваМ.Ю. 

5 Фестиваль семейных 

традиций 

1-11 декабрь БобылеваМ.Ю. 

МельничукО.А. 

6 Торжественная 

церемония чествования 

отличников 

2-11 декабрь БурдинскаяТ.В. 

7 Неделя научного 

творчества 

День российской науки 

1-11 1 неделяфевраля 

 

8 февраля 

БурдинскаяТ.В. 

8 День защитника 

Отечества 

1-11 22 февраля Кл. руководители 

9 Хочу стать генералом! 1-4 февраль РуководительВПО«Арсенал» 
1

0 

Смотр строя и песни 2-8 февраль РуководительВПО«Арсенал» 
кл. руководители 

1

1 

Фестиваль военной 

песни 

1-4 февраль БабинскаяО.В., 

кл. руководители 

1

2 

Международный 

женский день 8 марта. 

Праздничный концерт 

1-11 7 марта БобылеваМ.Ю. 

1

3 

Неделя здоровья 1-11 

классы 
1 неделяапреля ДроздоваВ.В. 

1

4 

Церемония 

награждения медалью 

за активность в 

общественной жизни 

4, 9, 11 

классы 

май БурдинскаяТ.В. 

1

5 

Последний звонок 4, 9,11 

классы 

май БурдинскаяТ.В., 

БобылеваМ.Ю. 

 1.1. Организация и проведение Всероссийских акций в формате «Дней единых действий» и 

мероприятий в соответствии с примерным планом воспитательной работы на 2023-24 

учебный год министерства просвещения РФ 
1 День окончания Второй 

мировой войны 

1-11 кл. 3 сентября Кл. руководители 

2 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-11 кл 3 сентября Кл. руководители 
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3 Международный день 

распространения 

грамотности 

1-11 кл 8 сентября Кл. руководители 

4 Международный день 

памяти жертв фашизмф 

1-11 кл. 10 сентября Кл. руководители 

5 100 лет со дня 

рождения советской 

партизанки Зои 

Космодемьянской 

(1923-1941) 

1-11 кл 13сентября Кл. руководители 

6 День туризма 1-11 кл. 27 сентября Кл. руководители 

7 Международный день 

пожилых людей 

1-11 кл 1 октября Кл. руководители 

8 День защиты животных 1-11 кл. 4 октября Кл. руководители 

9 Международный День 

учителя 

1-11 кл 5 октября Кл. руководители 

1

0 

День отца в России 1-11 кл 16 октября Кл. руководители 

1

1 

Экодвор/ Собирай и 

сохраняй 

1-11 кл. 13 октября Бурдинская Т.В. 

1

2 

Международный день 

школьных библиотек 

1-11 кл 25 октября Денисенко М.А. (по отдельному 

плану) 

1

3 

День народного 

единства 

1-11 кл 4 ноября Кл. Руководители 

1

4 

День памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

2 Б, 3 А, 1 

А  

(кл. 

кадетской 

направлен.

) 

5-11 кл. 

8 ноября Кл. руководители, руководитель 

ВПО «Арсенал» 

1

5 

Краевая акция «Я в 

беду не попаду!»» 

1-4 кл. До 30 ноября Кл. руководители 

1

6 

День матери в России 1-11 кл 25 ноября Кл. руководители 

1

7 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

1-11 кл 30 ноября Кл. руководители 

1

8 

День неизвестного 

солдата 

1-11 кл 3 декабря Кл. Руководители 

1

9 

День добровольца 

(волонтера) в России 

1-11 кл 5 декабря Кл. руководители, руководитель 

волонтерских отрядов 

2

0 

Международный день 

художника 

1-11 кл 8 декабря Кл. руководители 

2

1 

День Героев Отечества 1-11 кл 9 декабря Кл. руководители 

2

2 

День прав человека 1-11 кл. 10 декабря Кл. руководители 

2

3 

День Конституции РФ  1-11 кл 12 декабря Кл. руководители 

2

4 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

1-11 кл 27 января Кл. руководители 
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фашистской блокады 

(27.01.1944) 

2

5 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинграде 

2 Б, 3 А, 1 

А (кл. 

кадетской 

направлен.

) 

5-11 кл. 

2 февраля Кл. руководители, руководитель 

ВПО «Арсенал» 

2

6 

День российской 

науки, 300-летие со 

времени основания 

Российской академии 

наук (1724) 

1-11 кл. 8 февраля Кл. руководители 

2

7 

Международный день 

книгодарения «Подари 

книгу» 

1-11кл. 14 февраля 

 

Кл. руководители 

2

8 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

1 Б, 2 А, 4 

А  

5-11 кл. 

15 февраля Кл. руководители, руководитель 

ВПО «Арсенал» 

2

9 

День защитника 

Отечества  

1-11 кл 23 февраля Кл. руководители 

3

0 

Международный 

женский день  

1-11 кл 8 марта Кл. руководители 

3

1 

450-летие со дня 

выхода первой 

«Фзбуки» (печатной 

книги для обучения 

письму и чтению) 

Ивана Фёдорова (1574) 

1-11 кл. 14 марта Педагог-библиотекарь  

3

2 

10 лет со Деня 

воссоединения Крыма с 

Россией 

1-11 кл 18 марта Кл. руководители 

3

3 

День Счастья  1-11 кл 20 марта Кл. руководители 

3

4 

Всемирный день театра 1-11 кл 27 марта Бобылева М.Ю. 

3

5 

День смеха   1-11 кл 1 апреля Кл. руководители 

3

6 

Всемирный день 

здоровья. Ежегодная 

Всероссийской акции 

«Будь здоров!»  

1-11 кл 7 апреля Учителя физической культуры 

3

7 

День космонавтики  1-11 кл 12 апреля Кл. руководители 

3

8 

День памяти о 

геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой 

Отечественной войны 

1-11 кл 19 апреля Кл. руководители, руководитель 

ВПО «Арсенал» 

3 Всемирный День Земли  1-11 кл 22 апреля Кл. руководители 
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9 

4

0 

Праздник Весны и 

Труда 

1-11 кл 1 мая (28 апреля) Кл. руководители 

4

1 

День Победы  1-11 кл 9 мая (8 мая) Кл. руководители 

4

2 

Международный день 

музеев. Акция «День 

открытых дверей в 

школьных музеях» 

1-11 кл 18 мая Руководитель музея 

4

3 

День славянской 

письменности и 

культуры 

1-11 кл 24 мая Кл. руководители 

4

4 

День детских 

общественных 

организаций России 

1-11 кл 19 мая Денисенко М.А., руководитель РДШ 

4

5 

День славянской 

письменности и 

культуры 

1-11 кл 24 мая Кл. руководители 

 Мероприятия летней оздоровительной кампании 

1 День защиты детей  1-8 кл 1 июня Начальник лагеря 

2 220 лет со дня 

рождения русского 

композитора 

М.И.Глинки (1804-

1857) 

1-8 кл 1 июня Педагог ДО 

Бабинская О.В. 

3 120 лет со дня 

рождения русского 

писателя 

Н.К.Чуковского (1904-

1965) 

 2 июня Педагог-библиотекарь 

4 Всемирный День 

охраны окружающей 

среды  

1-8 кл 5 июня Воспитатели 

5 День русского языка  1-8 кл 6 июня Воспитатели  

6 225 лет со дня 

рождения русского 

поэта и писателя 

А.С.Пушкина (1799-

1837) 

 6 июня Педагог-библиотекарь 

7 День России  1-8 кл 12 июня Воспитатели  

8 День памяти и скорби 1-8 кл 22 июня Воспитатели 

9 День семьи, любви и 

верности  

1-8 кл 8 июля Воспитатели  

1

0 

День тигра  1-8 кл 29 июля Воспитатели  

 3. Внешкольные мероприятия 

1 Районный фотоконкурс 

«С туризмом по 

жизни», посвященный 

Неделе туризма 

1-11 кл. 20.09.-20.10. 

ЦДЮТиЭ 
Кл. руководители 

2 Районный конкурс 

краеведов (заочный) 

«Познай свои корни!» 

2-4 кл. 14.09.-10.10. 

ЦДЮТиЭ 
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3 Экологическая акция 

«Усатый, полосатый!» 

Конкурс литературного 

творчества «Тигриные 

истории» 

Онлайн викторина 

«Хозяин тайги» 

Интерактивная игра 

«По следу тигра» 

 Сентябрь-октябрь 

Натуралист 
 

4 Районный туристско – 

краеведческий слет 

«Амурчонок»  

2-4 кл. 17.09. 

ЦДЮТиЭ 

Кл. Руководители, учителя 

физической культуры 

5 Районные соревнования 

по ориентированию 

«Новичок» 

2-4 кл. 22.09.2022 

ЦДЮТиЭ 

Кл. руководители 

6 Районный слет РДДМ  23.09. 

Темп 

Денисенко М.А. 

7 Районный туристский 

слет «Золотая осень» 

среди учащихся 

Амурского 

муниципального 

района, посвященный 

Всемирному дню 

туризма 

5-7 классы 24.09.-25..09. 

ЦДЮТиЭ 

Учителя физической культуры, кл. 

руководители 

8 Районный Слёт военно-

патриотических 

объединений 

ВПО 

«Арсенал» 

01.10.-02.10. 

ЦДЮТиЭ 

Руководитель ВПО «Арсенал» 

9 Открытый городской 

квест-игра «Город 

затерянный в тайге» 

 10.10. 

ЦДЮТиЭ 

 

1

0 

Районные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

 15.10. 

ЦДЮТиЭ 

Учителя физической культуры 

 Краевое мероприятие, 

посвященное Дню 

образования 

Хабаровского края - 

викторина 

17-21.10 КГАОУ ДО РМЦ Кл. руководители 

1

1 

Викторина, 

посвященная 

празднованию 84-ой 

годовщине  

Хабаровского края 

«Мой любимый 

Хабаровский край» 

 Октябрь-ноябрь 

Темп 

 

1

2 

Районный заочный 

литературно-

художественный конкурс 

«О чем шумит 

дальневосточная тайга» 

(заочный) 

 октябрь  
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1

3 

Городской конкурс 

знатоков  

«Новое поколение за 

ЗОЖ» 

 Октябрь 

Темп 

 

1

4 

Учебно-игровые сборы 

«Школа будущих 

родителей»  

9-11 кл. Октябрь 

Темп 

 

1

5 

Городской блицтурнир 

по шахматам, 

посвященный Дню 

учителя 

4 В класс Октябрь 

Темп 

Ланщикова В.В. 

1

6 

Интеллектуальная 

эколого-биологическая 

игра «Интеллект-шоу» 

(осенний, зимний, 

весенний туры) 

6-8 кл. 

9-11 кл. 

 

ноябрь 

февраль 

апрель 

Натуралист 

Понкратова А.С. 

1

7 

Районная выставка – 

фотоконкурса 

«ОБЪЕКТИВ-ный 

взгляд на природу»в 

рамках проекта 

«Здоровая среда – дело 

каждого» 

 Октябрь-декабрь 

Натуралист 

Кл. руководители 

1

8 

Игра «Мы едины», 

посвященная Дню 

народного единства 

 Ноябрь 

Темп 

 

1

9 

Учебно – игровые 

сборы «ТОП - 

экспресс» 

 Ноябрь 

ЦДЮТиЭ 

 

2

0 

Районная игра «ЮИД – 

действует!» 

Объединен

ие ЮИДД  

Ноябрь 

ЦДЮТиЭ 

Бобылева М.Ю. 

2

1 

Городской блицтурнир 

по русским шашкам 

 Ноябрь 

Темп 

 

2

2 

Районная научно-

практическая 

конференция (НПК) по 

итогам 

исследовательских 

работ в области 

экологии, биологии, 

географии, химии 

 Ноябрь 

натуралист 

Понкратова А.С. 

2

3 

Районная 

экологическая акция 

«Покормите птиц 

зимой!»  

Конкурс птичьих 

столовых  

Конкурс методических 

разработок  

Творческий конкурс  

Выставка творческих 

работ «Ярмарка птиц» 

1-11 кл. Ноябрь - апрель Кл. руководители 

2 Районный конкурс 1-11 кл. Декабрь  
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4 рисунков, 

посвященный 85-летию 

со дня рождения Э. Н. 

Успенского 

Темп 

2

5 

Муниципальная 

социальная акция 

«Новогодняя неделя 

добра» 

1-11 кл. Декабрь 

Темп 

 

2

6 

Районные 

соревнования по 

пулевой стрельбе 

 Декабрь 

ЦДЮТиЭ 

 

2

7 

Лично-командное 

соревнова-ние 

Амурского 

муниципаль-ного 

района «Белая ладья» 

 Декабрь 

Темп 

 

2

8 

Межрайонный конкурс 

детского творчества по 

пожарной 

безопасности: 

«Пожарный-

доброволец; вчера, 

сегодня, завтра!» 

 Январь-март 

ЦДЮТиЭ 

Учителя начальной школы,  

Якубенко Н.В. 

2

9 

Районный творческий 

конкурс «Защитим 

дальневосточные леса от 

пожаров» (заочный) 

 Январ-февраль 

ЦДЮТиЭ 

Кл. руководители 

3

0 

Районная игра - 

викторина «Символы 

моей Родины  

2, 3, 4 кл. Февраль 2023 г. 

ЦДЮТиЭ 

Кл. руководители 

3

1 

Викторина, 

посвященная 

Международному дню 

родного языка 

 Февраль 

Темп 

 

3

2 

Районная ярмарка 

детских творческих 

работ «Амурский 

базар», посвященный 

Дню Амурского района 

 Февраль 2023 г. 

Темп 

Кл. руководители, руководители 

курса ВД «творческая мастерская» 

3

3 

Районный смотр строя 

и песни, посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

ВПО 

«Арсенал» 

18.03. 

ЦДЮТиЭ 

Руководитель ВПО «Арсенал» 

3

4 

Районный этап а 

Всероссийского 

конкурса юных 

инспекторов движения 

"Безопасное колесо" 

Объедине

ние 

ЮИДД 

«Светофор 

Февраль 

ЦДЮТиЭ 

Бобылева М.Ю. 

3

5 

Конкурс среди 

образовательных 

учреждений «Эко 

класс!» 

1-11 

классы 

в течение 

2022/2023 учебного 

года 

Натуралист 

Кл. руководители 

3 Учебно – игровые  Март 2023  
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6 сборы «ТОП - 

экспресс» 

ЦДЮТиЭ 

3

7 

Городские учебно-

игровые сборы 

«Символика России» 

8-11 

классы 

Март 2023 

ЦДЮТиЭ 

Кл. руководители 

3

8 

Районная военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

5-6 классы Март 2023 

ЦДЮТиЭ 

Пермяков О.Г. 

3

9 

Районный фестиваль 

детских театральных 

коллективов 

«Театральные 

подмостки» 

1-11 

классы 

Март 

Темп 

Бобылева М.Ю. 

4

0 

Районный конкурс 

чтецов «Послушайте!», 

посвященный 

Всемирному дню 

чтения вслух 

 Март 

Темп 

Учителя литературы, 

Денисенко М.А. 

4

1 

Районная 

экологическая акция 

«Берегите 

первоцветы!» 

совместно с ФГБУ 

Заповедное Приамурье 

Конкурс детских 

рисунков «Я рисую 

первоцвет» 

Конкурс статьи 

«Первоцветы 

Хабаровского края» 

Выставка по итогам 

конкурсов. 

Праздник подведение 

итогов акции (5 июня) 

 Март-май 

Натуралист 

 

4

2 

Лично-командное 

соревнование 

Амурского 

муниципального 

района  

«Чудо-шашки 2022 г.» 

 Март 

Темп 

 

4

3 

Учебно-игровые сборы 

«Школа вожатого-

2023» 

7-11 

классы 

Март 

Темп 

Бурдинская Т.В. 

4

4 

Городской конкурс 

«Фотокросс» 

 Апрель 2023 

ЦДЮТиЭ 

 

4

5 

Межрайонный конкурс 

детско-юношеского 

творчества по 

пожарной тематике 

«На всякий пожарный 

случай!», в рамках 

Всероссийского 

фестиваля «Таланты и 

 Апрель  

ЦДЮТиЭ 
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поклонники» 

4

6 

Районная игра «Правовой 

турнир» 

 Апрель  

ЦДЮТиЭ 

 

4

7 

Муниципальная игра, 

посвященная Дню 

космонавтики 

«КосмоЛэнд» 

 Апрель2023 

Темп 

 

4

8 

Муниципальный конкурс 

«Лучший кадет» среди 

учащихся кадетских 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

2-4, 5-9 

классы 

21 апреля 

ЦДЮТиЭ 

Бурдинская Т.В. 

4

9 

Районный слёт 

церемониальных 

отрядов 

ВПО 

«Арсенал» 

29 апреля 

ЦДЮТиЭ 

Руководитель ВПО «Арсенал» 

5

0 

Городской  конкурс 

чтецов «Победный 

май» 

 Апрель 

Темп 

Учителя литературы 

5

1 

Участие в краевом 

экологическом 

субботнике «Зеленая 

Весна – 2023» в рамках 

Дней защиты от 

экологич. опасности 

8 классы апрель Бурдинская Т.В. 

5

2 

Конкурс сочинений, 

рисунков  «Моя 

семья», посвященный 

празднованию Дня 

семьи 

 Май 2023 г. 

Темп 

Учителя русского языка 

5

3 

Городской блицтурнир 

по шахматам, 

посвященный Победе в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

 Апрель 

Темп 

 

5

4 

Районный заочный 

творческий конкурс «Я 

рисую песню», 

посвященный победе в 

Великой 

Отечественной Войне 

 Май 

ЦДЮТиЭ 

 

5

5 

Муниципальный этап 

всероссийской акции 

"Добрые крышечки" 

1-11 кл. В течение года 

Натуралист 

Кл. руководители 

5

6 

Школьная 

интеллектуальная лига 

«ДВИЖ» 

5-11 кл. В течение года 

Темп 

Денисенко М.А. 

5

7 

Районный конкурс 

«Вожатый года-2023» 

Вожатые 

летнего 

лагеря 

июль Бобылева М.Ю. 

 Мероприятия, реализуемые Общероссийским общественно-государственным движением 

детей и молодежи «Движение Первых»  
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(в соответствии с перечнем мероприятий РДДМ: Приложение 2 к протоколу заседания 

Правления ООГДДиМ «Движение первых» от 10 мая 2023 г. № 14) 

 Районный слет РДДМ Актив  сентябрь Денисенко М.А. 

 Краевой слет РДДМ 

«Движение Первых» 

6-10 кл. октябрь Денисенко М.А. 

 Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

 28.03.2023- 

28.12.2013 

Родители, классные руководители 

 4. Самоуправление 

1 Выборы совета класса 1-11 сентябрь  

2 Совет учащихся 7-11 кл. В течение года Денисенко М.А. 

3 Слет (конкурс/проект) 

ученического 

самоуправления 

7-11 кл. ноябрь Денисенко М.А. 

 5. Профориентация 

1 Программа внеурочной 

деятельности «В мире 

профессий» 

1-9 В течение года Кл. руководители 

2 Программа внеурочной 

деятельности 

«Профибокс» 

9 В течение года Ларин И.В. 

3 Программа внеурочной 

деятельности «Билет в 

будущее» 

10-11 В течение года Ларин И.В. 

4 Профориентационные 

встречи, 

экскурсии, 

мастер-классы 

1-11 кл. В течение года Ларин И.В. 

5 Профминимум «Моя 

Россия – мои 

горизонты» 

6-11 кл. В течение года Кл. руководители 

 6. Взаимодействие с родителями 

1 Школьное спортивно-

развлекательное 

мероприятие «Папа 

может все, что угодно» 

1, 10 

классы 
13.10. Учителяфизическойкультуры 

2 Районный фотоконкурс 

«Не скучаем вместе с 

папой» 

1-11 03-16.10  

3 Районный конкурс 

фотографий, 

посвященный Дню 

матери «При солнышке 

тепло, при матери – 

добро» 

 ноябрь ТЕМП 

4 В качестве содержания 

работы по модулю 

материалы раздела 

«Семейная академия» 

сайта Корпоративного 

университета 

(https://rdsh.education/ak

ademiya/) 

1- 11 В течение года Кл. руководители 

5 Фестиваль «Семейных 1- 11 2-3 недели ЗаместительдиректораВР, 

https://rdsh.education/akademiya/
https://rdsh.education/akademiya/
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традиций» декабря социальныйпедагог, 
старшаявожатая 

6 Участие в конкурсах 

Всероссийской 

национальной 

родительской 

ассоциации» 

1-4 классы В соответствии с 

графиком 

проведения 

конкурсов 

Социальныйпедагог, 

старшаявожатая, 
председательобщешкольногородите

льскогоСовета, кл. руководители 

7 Участие во 

Всероссийском 

конкурсе методических 

разработок, 

посвященных семье  и 

традиционным 

ценностям 

1-4 классы Ноябрь  Администрацияшколы, 

социальныйпедагог, 
классныеруководители 

8 Участие во 

Всероссийском  

анкетировании 

родительской 

общественности 

«Взгляд родительской 

ответственности на 

профессиональное 

развитие педагогов 

1-4 классы Октябрь 

 
Администрацияшколы, 
председательобщешкольногородите

льскогоСовета 

9 Участие в I 

Всероссийском 

родительском форуме, 

посвященном 

реализации программы 

по капитальному 

ремонту школ» 

1-4 классы Декабрь 

 
Администрацияшколы, 

классныеруководители, 
председательобщешкольногородите

льскогоСовета 

1

0 

Участие в I 

Всероссийском 

родительском форуме 

по вопросам школьного 

питания 

1-4 классы Август Администрацияшколы, 

социальныйпедагог, 
председательобщешкольногородите

льскогоСовета 

1

1 

Участие родителей во 

Всероссийской неделе 

родительской 

компетенции 

1-4 классы Ноябрь  Администрацияшколы, 

социальныйпедагог, 
председательобщешкольногородите

льскогоСовета 
1

2 

Участие в краевом 

родительском собрании 

«Семья и школа: 

содружество взрослых 

и детей» 

1-4 классы Сентябрь  Администрацияшколы, 

социальныйпедагог, 
председательобщешкольногородите

льскогоСовета 

1

3 

Участие в 

видеоконференции 

«Разговор с министром. 

Семья и школа: 

территория 

безопасности» 

1-4 классы Декабрь 

 
Администрацияшколы, 

социальныйпедагог, 
председательобщешкольногородите

льскогоСовета 

1

4 

Участие в районном 

родительском собрании 

«Семья и школа: 

1-4 классы Октябрь 

 
Администрацияшколы, 

социальныйпедагог, 
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содружество взрослых 

и детей» 

председательобщешкольногородите

льскогоСовета 
1

5 

Организация работы 

группы родительского 

контроля над 

организацией питания 

обучающихся 

1-4 классы 1 раз в месяц Социальныйпедагог, 

родительскаяобщественность 

 Общешкольное 

собрание 

  МельничукО.А. 

1 «ГИА» 9 01.10. ГорбуноваО.В. 

2 «ГИА» 11 15.10. ГорбуноваО.В. 

3 «Взаимодействие 

семьи и школы: 

слагаемые успеха» 

1-8 14.10. Мельничук О.А. 

4 «Семья и школа: взгляд 

в одном направлении» 

1-8 18.12. Мельничук О.А. 

5 «Хочу или надо? 

Свобода и дисциплина 

на различных 

возрастных этапах» 

1-8 18.03. Мельничук О.А. 

 «Здоровье и 

безопасность детей – в 

наших руках» 

1-4 13.05. МельничукО.А. 

 Классное собрание 1-4 1 раз в четверть Классныеруководители 
1 «Особенности 

интеллектуального и 

личностного развития 

детей. Совместная 

деятельность детей и 

родителей в рамках 

РДДМ» 

20.10.2023 

2 «Роль микроклимата в 

семье и авторитета 

родителей. Эмоции 

положительные и 

отрицательные» 

17.11.2023 

3 «Поощрение и 

наказание в семье. 

Формирование 

представления детей о 

социальных ролях» 

26.01.2023 

4 «Трудовое воспитание 

в жизни младших 

школьников» 

05.04.2023 

5 Семейный клуб 

«Радуга счастья» 

1-4 классы  БобылеваМ.Ю. 

 

6 Программа всеобуча 

для родителей 

«Ответственное 

родительство» 

1-4 классы В течение года Кл. руководители 

 7. Профилактика и безопасность 

1 Инструктажи 1- 11 01.09. Заместитель директора по 
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безопасного поведения 22.10. 

27.12. 

24, 25.03. 

27.05. 

безопасности,  

классные руководители 

2 Пятиминутки на 

последнем уроке о 

безопасном пути до 

дома 

1-6 кл. ежедневно Классные руководители 

3 Внеплановые 

инструктажи в случае 

неблагоприятных 

погодных условий, 

возникших ЧС 

ситуаций 

1- 11 В течение года Классные руководители 

4 Мероприятие, 

посвященное Дню 

защиты детей 

1-4 классы Последняя неделя 

мая 

Зам. директора по безопасности 

5 Мероприятие, 

посвященное Дню 

правовой помощи 

детям 

1-4 классы 3 неделя ноября Социальный педагог, классные 

руковоодители 

6 Единый день 

безопасности в 

интернете 

1-4 классы 8 февраля кл. руководители 

7 Профилактические 

беседы «Безопасное 

детство. » 

1-4 класы В течение года Социальный педагог 

8 Профилактические 

беседы «Безопасное 

детство. Правила 

поведения детей дома, 

в школе и на улице» 

1-4 классы 2-4 неделя 

сентября 

Социальный педагог, инспектор 

ПДН 

9 Профилактические 

беседы «ЗОЖ» 

1-4 классы 2-4 недели 

октября 

Социальный педагог, инспектор 

ПДН 

1

0 

Организация лагеря с 

дневным пребыванием 

детей 

1-4 классы В период каникул Заместитель директора по ВР, 

начальник лагеря 

1

1 

Проведение Советов 

профилактики 

1-4 классы Не реже  1 раза в 

четверть 

Члены Совета профилактики 

1

2 

Участие во 

Всероссийской 

оперативно-

профилактической 

акции «Дети России» 

1-4 классы   

1

3 

Участие  в акции 

«Гарантия прав на 

общее образование - 

каждому подростку» 

1-4 классы Август-октябрь Социальный педагог, классные 

руководиители 

1

4 

Участие в районной 

благотворительной 

акции «Помоги 

собраться в школу» 

1-4 классы Июль - сентябрь Социальный педагог, классные 

руководители 

1 Индивидуальная работа 1-4 классы В течение года Педагог-психолог, социальный 
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5 с обучающимися 

«группы риска», 

состоящими на 

различных видах 

профилактического 

учета 

педагог, классные руководители 

1

6 

Диагностика на 

выявление детей 

группы суицидального 

риска  

1-4 классы Ноябрь  Педагог-психолог 

1

7 

Оказание 

психологической 

помощи обучающимся 

(диагностика учебной 

мотивации и 

повышенный/высокий 

уровень тревожности, 

консультирование, 

коррекция) 

1-4 классы По запросу Педагог-психолог 

1

8 

Организация работы 

службы школьной 

медиации 

1-4 классы По запросу Социальный педагог 

1

9 

Организация проведения 

социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся на раннее 

выявление незаконного 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

7-11 

классы 

октябрь Ларин И.В. 

2

0 

«Между нами, 

девочками» 

 Ноябрь, январь 

Темп 

Мельничук О.А. 

2

1 

Интерактивная 

викторина  

«Быть здоровым 

просто!» 

 Декабрь 

Темп 

 

2

2 

Тренинги «Жизнь без 

риска» ВИЧ/СПИД 

7-9 классы Декабрь 

Темп 

Мельничук О.А. 

2

3 

Игра по станциям 

«Безопасность – это 

важно!»    

 Февраль 

Темп 

 

2

4 

Интерактивная игра 

 «Формула здоровья»   

 Март 

Темп 

 

2

5 

Организация 

проведения психолого-

педагогических 

диагностик 

(анкетирования) по 

раннему выявлению 

несовершеннолетних, 

склонных к 

деструктивному 

7-11 кл. 2 раза в год Педагог-психолог 
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поведению 

2

6 

Всероссийский день 

правовой помощи 

 17.05. Мельничук О.А. 

2

7 

Районный этап 

Всероссийской 

межведомственной 

комплексной 

оперативно-

профилактической 

операции "Дети России 

– 2022" 

 с 04 по 13 апреля 

и с 14 по 23 

ноября 2022 года 

Мельничук О.А. 

2

8 

Неделя толерантности 1-11 

классы 

Ноябрь (по 

отдельному плану) 

Педагог-психолог 

2

9 

Учебно-эвакуационные 

мероприятия 

1-11 

классы 

В течение года Заместитель директора по 

безопасности 

3

0 

Вовлечение 

обучающихся «группы 

риска» в социально-

полезную деятельность 

1-11 кл. В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

 8. Классное руководство(согласноиндивидуальнымпланамработы 
классных руководителей) 

 В качестве содержания работы использование мероприятий и проектов  представленных выше, а 

также содержание онлайн-курсов, размещенных на сайте Корпоративного университета  

(https://rdsh.education/ ) 

1 Разговоры о важном 1-11 кл. Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

2 Тематический классный 

час 

1-11 кл. 1 раз в 2 нед. Классные руководители 

3 Мероприятие о 

безопасном 

поведении 

1-11 кл. Не реже 1 раза в 

месяц 

Классные руководители 

4 Курс ВД «В мире 

профессий» 

1-5 кл. В течение года Классные руководители 

5 Курс ВД «Проектная 

деятельность» 

5-9 кл. В течение года Классные руководители 

6 Курс ВД «Учусь 

создавать проект» 

1-4 кл. В течение года Классные руководители 

7 Проект «Пушкинская 

карта» 

7-11 

классы 

В течение года Советник по воспитанию 

8 Профминимум «Моя 

Россия – мои 

горизонты» 

6-11 кл. В течение года Классные руководители 

 9. Урочная деятельность(согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников) 

 В качестве дидактического материала учебных занятий использование онлайн-курсов, 

размещенных на сайте Корпоративного университета (https://rdsh.education/ ) 

 Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных 

ситуаций) 

1-11 кл 1 сентября Учителя окружающего мира, ОБЖ 

https://rdsh.education/
https://rdsh.education/
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 Международный день 

борьбы с терроризмом 

1-11 кл. 3 сентября Учителя истории, обществознания, 

ИЗО 

 100 лет со дня 

рождения сове ского 

поэта Э.А.Асадова 

(1923-2004) 

1-11 кл. 7 сентября Учителя русского языка, литературы 

 100 лет со дня 

рождения советского 

поэта Р. Гамзатова 

(1923-2003) 

1-11 кл. 8 сентября Учителя русского языка, литературы 

 195 лет со дня 

рождения русского 

писателя Л.Н.Толстого 

(1828-1910) 

5-11 клю 9 сентября Учителя русского языка, литературы 

 Неделя безопасности 

дорожного движения 

1-11 кл. 25-29 сентября Учителя окружающего мира, ОБЖ 

 Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской 

Федерации) 

1-11 кл. 4 октября 

 День пожилых людей 1-11 кл. 2 октября Технология, ИЗО, музыка 

 150 лет со дня 

рождения писателя 

В.Я.Шишкова (1873-

1945) 

 3 октября Учителя русского языка, литературы 

 Международный день 

учителя 

1-11 кл. 5 октября Технология, ИЗО, музыка, история 

 205 лет со дня 

рождения писателя 

И.С.Тургенева (1818-

1883) 

5-11 кл. 9 октября Учителя русского языка, литературы 

 135 лет со дня 

рождения ученого, 

авиаконструктора 

А.Н.Туполова 

(188801972) 

5-11 кл. 8 октября Учителя физики, астрономии 

 Всемирный день 

математики 

1-11 кл. 15 октября Учителя математики 

 220 лет со дня рождения 

советского 

писателя 

Н.Н.Носова 

(1908-1976) 

1-11 кл. 23 ноября Учителя русского языка, литературы 

 Единый урок 

безопасности в 

сети Интернет 

1-11 кл. 30 октября Учителя информатики 

 Уроки цифры 1-11 кл. В теч. года 

 День народного 

единства 

1-11 кл. 4 ноября Учителя истории 

 Международный день 

слепых 

5-11 кл. 13 ноября Учителя биологии 
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 Международный день 

толерантности 

1-11 кл. 16 ноября Обществознание, литература, чтение 

 Всемирный день 

ребенка День начала 

Нюрнбергского 

процесса 

1-11 кл. 20 ноября История, обществознан., литература 

 Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

5-11 кл. 1 декабря Учителя биологии 

 День неизвестного 

солдата 

1-11 кл. 3 декабря Все предметы 

 220 лет со дня рождения 

поэта 

Ф.И.Тютчева 

(1803-1873) 

1-11 кл. 5 декабря Учителя русского языка, 

литературы, ИЗО 

 День Героев Отечества 1-11 кл. 9 декабря Все предметы 

 Единый урок «Права 

человека» 

1-11 кл. 10 декабря Обществознание 

 День Конституции РФ 12 декабря 

 День принятия 

Федеральных 

конституционных 

законов о 

Государственных 

символах РФ 

1-11 кл. 25 декабря Обществознание, история, 

окружающий мир 

 190 лет со дня рождения 

русского мецената, 

собирателя 

П.М.Третьякова (1834-

1892) 

1-11 кл. 19 января 

(31 января) 

Учителя русского языка, литературы 

 Всемирный день азбуки 

Брайля 

5-11 кл. 4 января Учителя биологии 

 День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

1-11 кл. 27 января История, литература 

 День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) 

День памяти жертв 

холокоста 

5-11 кл. 27 января История, литература 

 120 лет со дня рождения 

героя Великой 

Отечественной войны 

А.М.Матросова (1924-

1943) 

5-11 кл. 5 февраля История, литература 

 День российской 

науки.190 лет со дня 

рождения русского 

ученого Д.И.Менделеева 

(1834-1907) 

1-11 кл. 8 февраля Естественнонаучные и 

гуманитарные предметы  

 130 лет со дня 1-11 кл. 11 февраля Учителя русского языка, 



179 

 

рождения российского 

детского писателя 

В.В.Бианки (1894-1959) 

литературы, ИЗО 

 130 лет со дня 

рождения русского 

писателя и баснописца 

И.А.Крылова (1769-

1844) 

1-11 кл. 13 февраля Учителя русского языка, 

литературы, ИЗО 

 День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества, 

35 лет со дня вывода 

советских войск из 

Республики 

Афганистан (1989) 

5-11 кл. 15 февраля Учителя истории 

 Международный день 

родного языка 

1-11 кл. 21 февраля Учителя русского языка 

 День защитника 

Отечества 

1-11 кл. 23 февраля Физическая культура, 

обществознание, история, 

литература, русский язык, 

технология 

 Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к 

празднованию 

Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1-11 кл. 1 марта Учителя окружающего мира, ОБЖ 

 Всемирный день 

иммунитета 

1-11 кл. 1 марта Учителя биологии, окружающего 

мира, физической культуры 

 165 лет со дня рождения 

русского физика 

А.С.Попова (1859-1906) 

5-11 кл. 4 марта Учителя физики 

 Международный 

женский день 

1-11 кл. 8 марта Технология, ИЗО, музыка, история, 

литература, русский язык 

 90 лет со дня рождения 

советского летчика-

космонавта 

Ю.А.Гагарина (1943-

1968) 

1-11 кл 9 марта Учителя физики, астрономии 

 День воссоединения 

Крыма с Россией 

5-11 кл. 18 марта Учителя истории 

 180 лет со дня рождения 

композитора 

Н.А.Римского-

Корсакова (1844-1908) 

1-9 кл. 18 марта Учителя музыки, ИЗО 

 День счастья 1-11 кл. 20 марта Технология, ИЗО, музыка 

 185 лет со дня рождения 

композитора 

М.П.Мусогского (1839-

1881) 

1-9 кл. 21 марта Учителя музыки, ИЗО 

 Всероссийская неделя 1-8 кл. 21-27 марта Учитель музыки 
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музыки для детей 

и юношества 

 Неделя здоровья 

Акция «Будь здоров!» 

1-11 кл. 1 нед. апреля 

7 апреля 

Учителя физич. культуры 

 185 лет со дня рождения 

географа 

Н.М.Пржевальского 

(1839-1888) 

5-11 кл. 12 апреля Учителя географии 

 День космонавтики. 

Гагаринский урок. 

1-11 кл. 12 апреля Астрономия, окружающий мир 

 День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

1-11 кл. 19 апреля Учителя истории, литературы, 

окружающего мира 

 День местного 

самоуправления 

5-11 кл. 21 апреля Обществознание 

 Международный день 

Земли 

1-10 кл. 22 апреля География, окружающий мир 

 День российского 

парламентаризма 

5-11 кл. 27 апреля Учителя истории, обществознания 

 Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

1-11 кл. 30 апреля Учителя окружающего мира, ОБЖ 

 295 лет со дня рождения 

императрицы Екатерины 

II (1729-1796) 

5-11 кл. 2 мая Учителя истории, обществознания. 

Русского языка и литературы 

 100 лет со дня рождения 

писателя 

В.П.Астафьева(1924-

2001) 

5-11 кл. 2 мая Учителя русского языка и 

литературы 

 240 лет со дня 

основания 

Черноморского 

флота 

5-11 кл. 13 мая Учителя истории 

 Международный день 

семьи 

1-11 кл. 15 мая Физическая культура, ИЗО, 

технология, обществознание 

 320 лет со дня 

основания 

балтийского 

флота 

5-11 кл. 18 мая Учителя истории 

 День славянской 

письменности и 

культуры 

1-11 кл. 24 мая Учителя русского языка, истории 

 10. Организация предметно-пространственной среды 

 Украшение школы к 

праздничным датам 

8-11 кл. В течение года КарниловаА.Е. 

БобылеваМ.Ю. 

 Создание новых 

экспозиций музейной 

комнаты в рамках 

проекта «Топос» 

7-11 кл. В течение года КобычеваТ.С. 
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 Создание стендов 

«РДДМ» и «Орлята 

России» 

1-11 кл. сентябрь Советникповоспитанию 

 Оформление фотозоны 

к празднику Весны и 

Труда 

8 кл. 27.04. СучковаТ.А. 

 

 Оформление зала к 

последнему звонку 

4, 9, 11 

классы 

май КарниловаА.Е. 

Кл. руководители 

 11. Социальное партнерство 

1 АГМК Полиметалл В течение 

года 

8-11 кл. Ларин И.В. 

2 АПТ В течение 

года 

8-11 кл. Ларин И.В. 

 12. Школьные медиа 

1 Районный фестиваль 

мультипликации 

«АНИМАСТЕР-2022» 

 октябрь ДенисенкоМ.А. 

2 Муниципальный 

конкурс видеоработ 

«ТопБлок» 

 ноябрь ДенисенкоМ.А. 

3 Комплекс онлайн 

мероприятий, 

направленных на 

продвижение проектов 

и программ в сфере 

информационно-

медийного 

направления: квизы; 

квесты; акции; 

флешмобы. 

1-11 класс В течение года Кл. Руководители 

4 Комплекс онлайн 

активностей, 

приуроченных к 

праздничным датам 

1-11 класс В течение года Кл. Руководители 

 13. Детские общественные объединения 

1 Объединение юных 

инспекторов 

дорожного движения 

«Светофор» 

2-4 классы Втечениегода БобылеваМ.Ю. 

2 ДО агидбригада 

«Аистенок» 

7-9 кл. Втечениегода БобылеваМ.Ю. 

3 Волонтерский отряд 

«Пульс» 

7 кл.  

(мл. 

состав) 

В течение года Боровлева С.В. 

11 кл.  

(ст. состав) 

В течение года Суханова А.С. 

4 Волонтерский отряд 

«Академия 

добра» 

6-9 кл. В течение года Сенотрусова Т.В. 

5 ВПО «Арсенал» 5-10 кл. В течение года Манько Е.А. 

6 Торжественное 

открытие 

первичного 

5-11 кл. сентября Денисенко М.А. 
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отделения РДДМ 

7 Объединение 

«Движение 

Первых!» 

5-11 кл. В течение года Денисенко М.А. 

8 Объединение 

родительской 

общественности в 

рамках деятельности 

РДДМ (родительский 

чат) 

Родители 

обучающи

хся, кл. 

руководите

ли, 

администр

ация 

В течение года Советник по воспитанию 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего общего образования.  

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10- х классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою 

коммуникативную культуру.  

Обучающиеся 10-х классов ориентированы на:  

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;  

- самостоятельного общественного действия.  

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их 

родителей. В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь 

следующие результаты:  

- достижение обучающимися функциональной грамотности;  

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  

- успешное овладение учебного предмета учебного плана;  

- предварительное профессиональное самоопределение;  

- высокий уровень развития коммуникативных навыков.  

Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности ФГОС СОО  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС СОО выступают:  

1.Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2.Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении  

3.Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных)показателей и 

частной диагностики (анализа и самоанализа). Системная диагностика осуществляется с помощью 

объединенной карты индикаторов (показателей работы школы).  

Критерии диагностики:  

1.Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика состоящих на 

учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.).  

2.Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем-либо; все ли категории 

участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной системы).  

3. Критерий качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, СМИ о школе и 

пр.). 
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III.6. Система условий реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ № 2 г. 

Амурска 

III.6.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками.  

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой МБОУ 

СОШ № 2 г. Амурска, и способными к инновационной профессиональной деятельности (приложение 

к ООП СОО МБОУ СОШ № 2 г. Амурска). 

Требования к кадровым условиям включают: 

– Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

– Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

– Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

В МБОУ СОШ № 2 г. Амурска создаются условия: 

– Для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

– Оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

– Стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими 

современных педагогических технологий;  

– Повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– Выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

– Осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования может строиться по схеме: 

– Должность; 

– Должностные обязанности; 

– Количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

– Уровень работников образовательной организации: требования к уровню квалификации, 

фактический уровень. 

Результативность деятельности педагогических работников в МБОУ СОШ № 2 г. Амурска 

оценивается по схеме: 

– Критерии оценки;  

– Содержание критерия;  

– Показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы разработаны в МБОУ СОШ № 2 г. Амурска на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой 

основной образовательной программы МБОУ СОШ № 2 г. Амурска. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе развития УУД, а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 

движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 
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– Востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями 

(законными представителями);  

– Использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих;  

– Участие в методической и научной работе;  

– Распространение передового педагогического опыта;  

– Повышение уровня профессионального мастерства;  

– Работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся;  

– Руководство проектной деятельностью обучающихся;  

– Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников МБОУ СОШ № 2 г. Амурска для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по 

соответствующей должности(приложение к ООП СОО МБОУ СОШ № 2 г. Амурска). 

Соответствие уровня квалификации работников МБОУ СОШ № 2 г. Амурска требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, 

устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, отражает:  

– Компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;  

– Сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;  

– Общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияющую 

на успешность педагогического общения и позицию педагога;  

– Самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника МБОУ СОШ № 2 г. Амурска, реализующего основную 

образовательную программу, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для 

реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, в том числе умения:  

– Обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся;  

– Осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий;  

– Разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы;  

– Выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

– Выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, 

личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов);  

– Организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– Оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая: 

проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 

осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи; 

– Интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– Использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 
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Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников организации 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МБОУ СОШ № 2 г. Амурска является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ СОШ № 2 г. Амурска 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года(приложение к ООП СОО МБОУ СОШ 

№ 2 г. Амурска).  

В основной образовательной программе МБОУ СОШ № 2 г. Амурска представлены планы-

графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию(приложение к ООП СОО МБОУ СОШ № 2 г. Амурска). 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации:  

– Послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  

– Стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы;  

– Дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы МБОУ СОШ № 2 г. Амурска в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Картотека руководящих и педагогических работников 

представлена в приложении 1. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС СОО: 

– Обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– Освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

– Овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности МБОУ СОШ № 2 г. Амурска к введению ФГОС СОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация методической работы планируется по 

следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование 

результатов на уроках и во внеурочной работе. Методическая работа детально планируется на 

учебный год и утверждается педагогическим советом образовательной организации. 

При этом используются мероприятия: 

– Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

– Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

– Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

– Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

– Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы МБОУ СОШ № 2 г. Амурска; 
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– Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

– Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. Д. 

 

III.6.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы МБОУ 

СОШ № 2 г. Амурска 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в урочной, так 

и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, 

с новыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно применение таких форм, 

как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, 

дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических особенностей 

обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего образования 

меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы предусматривает мониторинг психологического и эмоционального здоровья 

обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также 

определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим 

разного рода трудности. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые 

столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 

компетентность родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме 

через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся относятся: 

– Сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– Развитие экологической культуры; 

– Дифференциация и индивидуализация обучения; 

– Мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– Выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

– Психолого-педагогическую поддержка участников олимпиадного движения; 

– Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 
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– Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– Поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 

грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с 

обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: 

учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

– Диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце 

каждого учебного года; 

– Консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией МБОУ СОШ № 2 г. Амурска; 

– Профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

III.6.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ СОШ № 2 г. Амурска включает в себя: 

– Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

– Исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– Реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и 

внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
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273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего общего образования 

осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной программы среднего 

общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

указанным Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

 

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 

Наименование 

услуги 

Нормативные 

затраты, 

связанные с 

оказанием 

услуги 

(тыс.руб.) 

Нормативные 

затраты на 

общехозяйственные 

нужды (тыс.руб.) 

Итого Объем 

услуги 

Сумма 

финансового 

обеспечения 

муниципального 

задания 

(тыс.руб.) 

Норматив 

в год на 1 

единицу 

услуги 

(тыс.руб.) 

Среднее общее 

образование МБОУ 

СОШ № 2 

5151.23 1065.37 6216.6 95 6216.6 65.43 

 

Нормативные затраты, 

Непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 

Наименование затрат Код бюджетной 

классификации 

Сумма (тыс.руб.) 

Заработная плата основного персонала 211 3942.2 

Начисления на заработную плату 30.2% 213 1194.8 

Социальные пособия и компенсации 266 14.2 

Всего расходов  5151.2 

Объем услуги (среднесписочная числ.)  95 

Норматив в год на единицу услуги  54.22 

 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 

Всего расходов (тыс.руб.) 1065.37 
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Объем услуги (среднесписочная числ.) 95 

Норматив в год на единицу услуги (тыс.руб.) 11.21 

 

III.6.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы формируются 

с учетом: 

– Требований ФГОС СОО; 

– Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов санпин2.4.6.2553-09 «Санитарно-

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего 

возраста», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов санпин2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 

2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов санпин2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной 

деятельности и блока дополнительного образования). 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

– Обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности 

имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу образовательной 

организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том 

числе научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие 

различных компетентностей; 

– Учитывают:  

Специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными образовательными 

потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

Специфику основной образовательной программы среднего общего образования (профили обучения, 

уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно-

исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого 

неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

Актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 

доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным образованием); 

– Обеспечивают: 

Подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

Формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельности; 

Формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

Условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

Воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 
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Развитие креативности, критического мышления; 

Поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

Возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов 

освоения основной образовательной программы; 

Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации; 

Эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений образовательной 

организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение 

и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В МБОУ СОШ № 2 г. Амурска выделяются и оборудуются помещения для реализации 

образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. 

Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной программы 

образовательной организации, ее специализации и программы развития.  

В образовательной организации предусмотрены: 

– Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

– Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а также 

другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

– Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами свободного доступа (коллективного 

пользования), оборудованными читальными залами и книгохранилищами, медиатекой; 

– Мультифункциональный актовый зал (актовые залы) для проведения информационно-

методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

– Спортивный зал, спортивная площадка; 

– Помещения для питания обучающихся; 

– Помещения медицинского назначения; 

– Административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

– Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– Участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;  

– Полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные материалы, 

обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

– Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

 

Оценка материально-технических условий 

Реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования представлены в таблице: 

Требования к оборудованию 

В соответствии с ФГОС ООО 

Наличие 

Предметные учебные кабинеты  Кабинеты биологии, химии, физики, географии, 

музыки, информатики, математики, русского 

языка, литературы английского языка, технологии 

Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, творческими видами 

деятельности 

Кабинеты биологии, химии, физики 

Кабинеты иностранного языка Имеется без лингафонного устройства 
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Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими требованиями. 

 Состав комплекта средств обучения, находящихся в каждом учебном кабинете, объединяет 

как современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные – средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также 

лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. Оборудование и оснащение 

учебных кабинетов представлено в таблице: 

Кабинеты музыки, химии, физики оснащены методическими и дидактическими материалами, в том 

числе отдельными техническими средствами обучения, позволяющими полноценно осуществлять 

учебно-воспитательный процесс. Ряд учебных помещений рассчитан на использование проектора с 

потолочным креплением и имеют соответствующий экран или интерактивные доски. 

В школе есть кабинет информатики и ИКТ, оборудование которого отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование информационных технологий в учебной и во внеурочной 

деятельности. Школьная библиотека имеет отдельное помещение, в котором выделены зоны для 

обслуживания читателей, книгохранилища. Библиотека оснащена стационарным компьютером.  

Медиатека в стадии оборудования. 

Спортивные залы оснащены спортивным инвентарем для проведения уроков физической культуры. 

На территории школьного участка имеется стадион, спортивный городок. 

Помещения для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством 

Кабинет музыки; 

Кабинет  для  дополнительных занятий  

Библиотека Помещение библиотеки с выделенными зонами 

для обслуживания читателей, книгохранилища 

Актовый зал 

 

Экран, проектор, компьютер 

Спортивные сооружения, оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём 

1 спортивный зал, оснащенный игровым и 

спортивным  оборудованием, спортивная 

площадка 

Помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

Столовая, помещения для хранения и 

приготовления пищи 

Помещения медицинского назначения 

 

Медицинский и процедурный кабинеты 

Административные помещения Учительская, кабинеты зам. Директора по УВР и 

ВР 

Санузлы 

 

Имеются 

Участок (территория) с необходимым набором 

зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности 

Имеется 

 

Необходимое оборудование и оснащение Наличие 

Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

Имеются 

УМК Имеются 

Дидактические и раздаточные материалы Имеются 

Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета Имеются 
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Медицинский кабинет состоит из смотровой и процедурной, обслуживается фельдшером, оснащен 

необходимым оборудованием и медицинскими препаратами для оказания первой медицинской 

помощи, проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра 

учащихся.  

Обучающиеся обеспечены горячим питанием в столовой, оборудованной в соответствии с 

требованиями санпин2.4.2.2821-10.  

 

III.6.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально-активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны отвечать современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

-  в учебной и внеурочной деятельности; 

-  в исследовательской и проектной деятельности учащихся и педагогов; 

- в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников образовательного 

процесса школы, дистанционное взаимодействие школы с другими организациями и органами 

управления. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носители 

научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы 

(приложение к ООП СОО МБОУ СОШ № 2 г. Амурска). 

Для реализации программы используются учебники, допущенные Минобразования РФ. 

 

Наличие компьютеров, используемых в учебном процессе. 

Кабинет 
Кол-во 

компьютеров 

Использ

уются в 

учебном 

процесс

е 

Наличие 

сертификатов 

на компьютеры 

(лицензионное 

ПО) 

Количество 

компьютеров, 

имеющих 

выход в 

Интернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся в 

локальной сети 

ОУ 

Кабинет химии 1 1 Да 1 1 

Кабинет физики 1 1 Да 1 1 

Кабинет музыки 1 1 Да 1 1 
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Кабинет ОБЖ 1 1 Да 1 1 

Кабинет педагога-

психолога 

1 1 Да 1 1 

№ 49 кабинет географии 1 1 Да 1 1 

№ 35 кабинет биологии 1 1 Да 1 1 

№ 41 кабинет математики 1 1 Да 1 1 

№ 43 кабинет математики 1 1 Да 1 1 

№ 33 кабинет русского 

языка и литературы 

1 1 Да 1 1 

№ 34 кабинет русского 

языка и литературы 

1 1 Да 1 1 

№ 36 кабинет 

иностранного языка 

1 1 Да 1 1 

№ 37 кабинет 

иностранного языка 

1 1 Да 1 1 

№ 48 кабинет 

иностранного языка 

1 1 Да 1 1 

№ 47 кабинет истории и 

обществознания 

1 1 Да 1 1 

№ 25 кабинет 

информатики 

19 19 Да 19 19 

Вне кабинета (переносные 

ноутбуки, выдаваемые на 

урок по требованию 

учителя) 

46 46 Да 46 46 

Степень 

компьютеризации 

образовательного 

процесса 

В учебном процессе используется 119 компьютеров.  

Учащиеся старшей школы используют для самостоятельной подготовки 

возможности компьютерного класса во внеурочное  время. 

Всё здание школы оснащено двумя точками беспроводной сети и доступом 

в Интернет WI-FI. 

 

Наличие дополнительного информационного оснащения 

№ 

П/п 

Наименование ресурса Количество, 

Ед. 

1.  Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 115 

2.  Сканеры и другие устройства ввода графической информации 1 

3.  МФУ - многофункциональные устройства ввода-вывода 15 

4.  Мультимедийные проекторы 24 

5.  Количество компьютеров, на которых подключена система контент- фильтрации, 

исключающая доступ к интернет - ресурсам, несовместимым с задачами образования и 

воспитания обучающихся 

119 

6.  Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов (учительская, 

методический кабинет, библиотека и др.) 

119 

7.  Ноутбуки 46 

8.  Интерактивные доски 16 

9.  Цифровые видеокамеры 3 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие 

ключевые возможности: 

– Реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

– Проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. С использованием традиционного и цифрового лабораторного оборудования, 
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виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений); 

– Художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

художественно-оформительские и издательские работы; 

– Научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 

использованием рукомесла и цифрового производства; 

– Получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

– Базовое и углубленное изучение предметов; 

– Проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

– Наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

– Физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– Исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

– Практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– Размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

– Индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, 

фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики 

промежуточных и итоговых результатов; 

– Доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной 

технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

– Проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сценической работы, 

театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным 

сопровождением); 

– Маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных 

изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, представление школы 

в социальных сетях и пр.); 

– Организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Важно, чтобы инфраструктура образовательной организации обеспечивала дополнительные 

возможности: 

– Зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) обучающихся, 

педагогических и административных работников; 

– Зоны уединения и психологической разгрузки; 

– Зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.); 

– Беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

– Использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности. 

Оформление помещений образовательной организации должно соответствовать действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально 

способствовать реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов 

обучающихся и педагогических работников (в том числе окрашивание стен специализированными 
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красками, превращающими их в маркерные/меловые поверхности, использование различных 

элементов декора, размещение информационно-справочной информации, мотивирующая навигация 

и пр.). 

Формирование материально-технических условий целесообразно осуществлять по функционально-

модульному принципу. Функциональный модуль — это совокупность аппаратно-программных 

комплексов, образовательного контента, методического и организационного обеспечения, 

предназначенных для выполнения конкретных функциональных задач. Функциональный модуль 

может размещаться как в отдельном помещении (занимать его полностью или частично), так и 

совместно с другими функциональными модулями (мультифункциональные помещения). Некоторые 

функциональные модули могут быть в мобильном исполнении (для оптимизации финансовых затрат 

и/или обеспечения коллективного использования). 

Набор и состав функциональных модулей подбирается с учетом особенностей образовательной 

программы, перспектив (планов) развития, а также необходимости интеграции с академическими и 

иными партнерами (колледжи, высшие учебные заведения и др.), выполнения функций 

социокультурного центра. 

 

III.6.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования 

В МБОУ СОШ № 2 г. Амурска определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

– Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

– Установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательных отношений; 

– Выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– Разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– Разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– Разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

III.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную 

структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами образовательных 

отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП 

образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов управления 

образованием структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; 
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разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию 

системы условий в МБОУ СОШ № 2 г. Амурска привлечены различные участники образовательных 

отношений: учителя, родители, ученики,  представители общественности города. Одной из форм 

государственно-общественного управления МБОУ СОШ № 2 г. Амурска является Управляющий 

совет.  

Орган ГОУО Управляющий совет  

(Положение об Управляющем совете утвержденное приказом 

директора от 31.08.2015 № 191-Д) 

Адрес сайта, на котором 

отражена деятельность 

муниципального органа ГОУО 

 Http://school2-amursk.ucoz.ru/ 

 

Периодичность заседаний органа 

ГОУО 

Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в квартал 

Основные вопросы, 

рассматриваемые на заседаниях 

Вопросы о введении в образовательной организации ФГОС НОО, 

ООО, СОО.  

Разработка и утверждение планов-графиков введения ФГОС 

НОО, ООО, СОО.  

Повышение эффективности финансово-экономической 

деятельности учреждения, стимулирование труда работников, 

вопросы развития направлений РДШ. 

Вопросы создания в школе оптимальных и комфортных условий 

и форм организации образовательного процесса. 

Вопросы контроля: за соблюдением надлежащих условий 

обучения, воспитания и труда; сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся; целевым и рациональным расходованием 

финансовых средств. 

Основные результаты 

управленческих решений, 

принимаемых органом ГОУО 

Усиление влияния роли родительской общественности в 

деятельности учреждения. 

Привлечение новых ресурсов в ОУ (кадровых, материальных). 

Расширение круга социальных партнеров. 

Обеспечение открытости и доступности информации о 

деятельности школы для общественности; содействие 

оперативному удовлетворению актуальных образовательных 

запросов семьи и общественности. 

 

 

 

III.8. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий разработан в 

сентябре 2019 года, рассмотрен на заседании Управляющего совета и рекомендован к утверждению 

и реализации. 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I.Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1.Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, управляющего 

совета, попечительского совета) или иного локального 

акта о введении в образовательной организации ФГОС 

Сентябрь 2019 года 

http://school2-amursk.ucoz.ru/
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СОО  

2.Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС СОО 

Сентябрь 2019 года 

3.Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО (цели образовательной 

деятельности, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и др.) 

Январь 2020 года 

4.Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

среднего общего образования образовательной 

организации 

Май 2020 года 

5.Утверждение основной образовательной программы 

образовательной организации 

Август 2020 года 

 6.Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно--

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

Август 2020 года 

7.Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный 

перечень учебников 

Февраль 2020 года 

8.Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного 

процесса  

Январь, июнь, август 

2020 года 

9.Доработка: 

Образовательных программ (индивидуальных и др.); 

Учебного плана; 

Рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

Годового календарного учебного графика; 

Положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

Положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

Положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

Положения о формах получения образования. 

Август-сентябрь 2020 

года 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов 

Январь 2020 года 

Август 2020 года 

2.Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

Июнь 2020 года 
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премирования 

3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Август 2020 года 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения 

ФГОС СОО 

Ноябрь 2019 года 

Май 2020 года  

2.Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

Май, сентябрь 2020 

года 

3.Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной деятельности 

Ноябрь 2019 года 

Февраль 2020 года 

Май 2021 года 

4.Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Март 2020 года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС СОО  

Январь 2019 года 

Январь 2020 года 

2.Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи с 

введением ФГОС СОО 

Март 2019 года 

Март 2020 года 

3.Корректировка плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО 

Сентябрь 2019 года 

Сентябрь 2020 года 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС СОО 

В течение учебного 

года 

2.Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

В течение учебного 

года 

3.Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП образовательной 

организации 

Декабрь 2020 года 

Май 2021 года  

4.Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

Январь 2020 года 

Январь 2021 года 

VI. 

Материально- 

Техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1.Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

Январь 2020 года 

Август 2020 года 

Август 2021 года 

2.Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

В течение учебного 

года 
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среднего общего 

образования 

СОО 

3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС и санпин 

В течение учебного 

года 

4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

В течение учебного 

года 

5.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

 В течение учебного 

года 

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение учебного 

года 

7.Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных базах 

данных 

В течение учебного 

года 

8.Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение учебного 

года 

 

III.9. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО МБОУ СОШ № 2 г. Амурска 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации.  

Оценке обязательно подлежат:  

Кадровые,  

Психолого-педагогические,  

Финансовые,  

Материально-технические условия,  

Учебно-методическое обеспечение, 

Информационное обеспечение,  

Деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации.  

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 
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К основной образовательной программе 

Среднего общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Амурска 

Амурского муниципального района Хабаровского края» 
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 Приложение 1 

К основной образовательной программе  

Среднего общего образования  

МБОУ СОШ № 2 г. Амурска 

 

Картотека руководящих и педагогических работников 

МБОУ СОШ № 2 г. Амурска 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

Г.р./ 

Лет 

 

Образование, 

Что, когда 

Закончил 

 

Спец. По 

диплому 

 

Предмет, 

Должность 

Стаж работы Категор.

, 

Год 

присв. 

Курсы, год, часы, тема 

(менеджер) 
 

Об

щ 

 

Пе

д. 

 

Руко

в 

1 Бояркина  

Марина 

Владимиров

на 

 

 

01.09.1998 

1972 

48 

Высшее 

Дальневосточный 

государственный 

университет г. 

Владивосток, 

1994 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в сфере 

образования», 2014 

Математик, 

Преподавате

ль 

Директор 21 21 16 

 

 

СЗВ 

23.05.20

16  

22.01.2016 «Организационно-

методическое сопровождение 

аттестации педагогических кадров в 

образовательной организации» 32 часа 

31.03.2016  «Повышение 

профессиональной компетенции 

педагогов по вопросам введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 36 час 

14.10.2013 Обучение по программе ГО 

и ЧС 

25.02.2014 Проверка знаний по охране 

труда 

06.10.2018 «Инструменты эффективного 

управления профессиональным 

развитием педагога» 72 часа 

2 Горбунова  

Оксана 

Владимиров

на 

 

29.08.1994 

1974 

46 

Высшее 

Уссурийский государств. 

Педагогический институт, 

1998 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в сфере 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

25 25 10 СЗВ 

04.09.20

15 

25.02.2014 Проверка знаний по охране 

труда 

06.10.2018 «Инструменты эффективного 

управления профессиональным 

развитием педагога» 72 часа 



202 

 

образования», 2010, 600 

час 

3 Горбунов  

Виктор 

Геннадьевич 

 

28.08.2014 

1962 

58 

Высшее 

Хабаровский гос. 

Педагогический институт, 

1988 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в  

образовании», 2016 

Преподавате

ль 

начального 

военного 

обучения и 

физического  

воспитания 

Менеджер 

Заместител

ь 

директора 

по 

безопаснос

ти 

 

 

 

32 29 5 СЗД 

27.08.20

16 

 

Учител

ь 

СЗД 

28.08.20

14 

17.01.2013 Проверка знаний по охране 

труда 

09.10.2015 Обучение по программе ГО 

и ЧС 

4 

 

 

 

 

Бурдинская 

Татьяна 

Вячеславовн

а 

 

22.08.2015 

1973 

47 

Высшее 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный 

педагогический институт, 

1996 г. 

Профессиональная 

переподготовка, 2009, 600 

час. 

Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики  

и 

психологии, 

методист по 

дошкольном

у 

воспитанию 

Менеджер в 

сфере 

управления 

образования 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

27 19 19 СЗД 

22.08.20

15 

07.12.2016-11.01.2017 «Менеджмент в 

образовании»  72 ч. 

22.05.2019«Проектирование целостного 

воспи-тательного пространства 

общеобразовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

управленческий аспект» 72 час 

 

5 Федорова  

Наталья 

Сергеевна 

09.01.2020 

1973 

47 

Среднее-проф. 

АЦБТ, 1991 

Техник-

механик 

Заместител

ь 

директора 

по АХР 

12 7 3  2014 «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 44 ч. 

2017 «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 120 ч. 
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6 Денисенко 

Елена 

Анатольевна 

 

05.11.2019 

1975 

44 

Среднее-проф. 

Амурский целлюлозно-

бумажный техникум 

Профессиональная 

переподготовка, 2017, 504 

час. 

Профессиональная 

переподготовка, 2018, 250 

час. 

Экономика, 

бухгалтерск

ий учет и 

контроль 

 

 

Главный 

бухгалтер 

26 13 13  24.10.2016-25.10.2016  «Бухгалтерский 

учет, отчетность и налогообложение 

казенных, бюджетных и автономных 

учреждений» 36 часов 

7 Ташлыкова 

Ольга 

Андреевна 

 

28.08.2015 

1954 

66 

Высшее 

Комсом.-на-Амуре гос. 

Педагогический институт, 

1975 

Профессиональная 

переподготовка   

«Менеджмент в 

образовании»,  1997г. 

Учитель 

физики 

 

 

 

 

Менеджер 

Заместител

ь 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной 

работе 

44 44 24 СЗД 

28.08.20

15 

17.05.2016 «Менеджмент организации в 

условиях ФГОС. Специфика принятия 

управленческих решений» 108 час. 

14.12.2018-27.03.2019 «ФГОС старшей 

школы – стандарт индивидуальных 

образовательных маршрутов» 72 часа 
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Картотека педагогических работников 

 

№ 

 

Ф.И.О., 

Дата приема  

На работу 

 

Г.р., 

Пол. 

Лет 

 

Образование, 

Что, когда 

Закончил 

 

Спец. По 

диплому 

 

Предмет, 

Должность 

Стаж работы Категор, 

Год 

прис-

воен. 

Курсы, год, часы, тема 

(менеджер) 

Общ

. 

Пед. Руко

в 

Учитель русского языка и литературы 

4 

 

 

 

 

Сенотрусова  

Татьяна 

Васильевна 

15.08.1987 

1966 

54 

Высшее 

Комсом.-на-

Амуре 

педагогическ

ий институт, 

1987 

Русcкий язык и 

литература 

Учитель 

рус. Языка 

и 

литератур

ы 

32 32  

 

Высша

я 

27.09.20

16 

 

12.03.2018-14.03.20018 «Совершенствование 

предметной компетентности педагогов в 

контексте итоговой аттестации выпускников 

(русский язык)» 24 ч 

18.02.2019-22.02.2019 «Совершенствование 

предметной компетентности педагогов в 

контексте итоговой аттестации выпускников 

(русский язык)  36 часов 

16.04.2019  «Проектирование и реализация 

современного занятия гуманитарной 

направленности (русский язык и литература) 

в условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход» 108 часов (ДИСТ.) 

07.10.2019-09.10.2019 «Отбор и 

структурирование содержания образования 

учебного  материала», 24 часа 

Учитель истории и обществознания, учитель ОБЖ 
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3 Почиталина 

Анна 

Константино

вна 

 

01.02.2020 

1991 

29 

Высшее 

ФГБОУ ВПО  

«амгпгу»  

Г. Комс.-на-

Амуре, 2015 

г. 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

«Педагогичес

кое 

образование», 

2016, 252 ч. 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

«Обществозна

ние: теория и 

методика 

преподавания 

в ОО», 2019, 

300 ч. 

Учитель права 

 

 

 

 

Учитель 

истории и 

права 

 

 

 

Учитель 

обществознани

я 

Учитель 

истории, 

обществоз

нания и 

ОБЖ 

4 4  Первая  

22.02.20

18 

28.10.2016 «Системные изменения 

преподавания истории и обществознания в 

условиях реализации требований ФГОС, 

ИКС», 72 часа 

30.06.2017 « Оказание первой помощи», 18 

часов (дистанционно) 

20.07.2017 « Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 часа 

(дистанционно) 

01.12.2017-31.12.2017 «Особенности 

использования сайта как образовательного 

ресурса в современных технологиях: ИКТ в 

деятельности учителя-предметника», 36 

часов 

09.10.2019 «Отбор и структурирование 

содержания образования учебного 

материала», 24 часа 

Учителя математики 

1 Грегер 

Наталья 

Робертовна 

 

22.08.2015 

1964 

56 

Высшее 

- Комс.-на-

Амуре гос. 

Пед. 

Институт, 

1987 г. 

Учитель 

физики и 

математики 

Учитель 

математик

и 

32 32  Высша

я 

29.05.20

18 

06.04.2017 «Проектирование и реализация 

современного занятия гуманитарной 

направленности (математика, физика) в 

условиях ФГОС: психолого-педагогический 

подход» 108 часов (дистанционно) 

14.12.2018-27.03.2019 «ФГОС старшей 

школы – стандарт индивидуальных 

образовательных маршрутов» 72 часа 

Учитель физики 

1 Третьяков  1980 Высшее Учитель Учитель 18 16 5 СЗД 07.11.2016-24.11.2016 «Технологии 
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Иван 

Максимович 

28.08.2014 

40 - Комсом.-на-

Амуре гос. 

Пед.универси

тет, 2002 

- 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

«Менеджмент 

в  

образовании», 

2016, 980ч. 

физики, 

информатики 

 

 

 

 

Менеджер 

физики 27.08.20

16 

проектного управления при реализации 

программ развития образования»  108 часов 

28.12.2017-27.01.2018 «Проектирование 

современного урока Информатика в 

соответствии с требованиями ФГОС» 108 

часов 

14.12.2018-27.03.2019 «ФГОС старшей 

школы – стандарт индивидуальных 

образовательных маршрутов» 72 часа 

10.09.2019-10.12.2019 «Преподавание 

астрономии в условиях реализации ФГОС 

СОО», 72 часа (ДИСТ) 

10.10.2019-10.12.2019 «Подготовка 

учащихся к ЕГЭ по физике в рамках 

ФГОС», 72 часа (ДИСТ) 

1 

Учитель географии, биологии, химии 

1 Родионова  

Елена 

Вячеславовн

а 

13.09.2006 

1976 

45 

Высшее 

- Комсом.-на-

Амуре гос. 

Педагогическ

ий 

университет, 

1999 

Учитель 

географии, 

биологии, 

химии 

Учитель 

географии, 

биологии, 

химии 

20 20  

 

Высша

я 

04.05.20

18 

23.11.2017«Проектирование и реализация 

современного занятия естественнонаучной 

направленности (биология, химия, 

география) в условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход» 108 часов 

(ДИСТАНЦ) 

14.12.2018-27.03.2019 «ФГОС старшей 

школы – стандарт индивидуальных 

образовательных маршрутов» 72 часа 

15.05.2019«ФГОС старшей школы – 

стандарт индивидуальных образовательных 

маршрутов» 72 часа 

19.11.2019-21.11.2019 «Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов при работе с одаренными, 

способными, высокомотивированными 

детьми», 24 часа 

Учителя иностранного языка 
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1 Валенюк 

Анна 

Сергеевна 

 

27.07.2015 

1986 

34 

Высшее 

-Комс.-на-

Амуре 

Амурский 

гуманитарно-

пед. Гос. 

Университет   

2009 

Учитель 

иностранного 

языка 

Учитель 

иностранн

ого языка 

12 12  Первая 

25.09.20

18 

07.08.2017-11.09.2017 «Современные 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

требований ФГОС» 72 часа 

11.09.2017-18.09.2017 дополнительная 

профессиональная образовательная 

программа «Оказание первой помощи» 18 

часов 

16.10.2017 «Разработка урока иностранного 

языка по технологии методов обучения в 

условиях внедрения ФГОС» 108 час. 

31.10-02.11.2018 «Формирование 

универсальных учебных действий в 

условиях информационно-образовательной 

среды»  24 часа (дистанц.) 

25.03-27.03.2019 «Финансовая грамотность в 

английском языке» 24 часа 

07.10.2019-09.10.2019 «Отбор и 

структурирование содержания образования 

учебного  материала», 24 часа 

2 Кочкурова  

Людмила 

Владимиров

на 

20.08.1973 

1949 

71 

Высшее 

- Казанский 

гос. 

Пед.институт,

1972 

Учитель 

французского 

и 

Немецкого 

языка 

Учитель 

иностран-

ного языка 

47 46  СЗД 

26.03.20

18 

20.06.2017«Проектирование и реализация 

современного занятия гуманитарной 

направленности (иностранный язык) в 

условиях ФГОС: психолого- педагогический 

подход» , 108 ч 

09.04.2019 «Информационные технологии 

для обеспечения вариативности форм 

образовательной деятельности в структуре 

предметов гуманитарной направленности( 

иностранный язык) в условиях ФГОС» 

108 часов (дистанционно) 

4 Садчикова 

Елена 

Владимиров

на 

1968 

52 

Высшее 

-Комс.-на-

Амуре 

пед.институт, 

Педагог. И 

метод. 

Начальнобучен

ия 

Учитель 

иностранн

ого языка 

27 27  

 

СЗД 

23.12.20

15 

21.06.2018«Проектирование и реализация 

современного занятия гуманитарной 

направленности (иностранный язык) в 

условиях ФГОС: психолого- педагогический 
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13.01.2003 1991 

- Комс.-на-

Амуре ГПУ, 

17.12.2001-

17.12.2002 

- 

Профессиона

льная 

переподготов

ка  2002г. 

 

 

 

 

 

Английский 

язык 

подход» , 108 ч (дистанционно) 

 

Учителя физической культуры 

1 Дроздова  

Валентина 

Валерьевна 

28.08.2013 

1982 

38 

Среднее 

профессиона

льное 

Комс.-на-

Амуре 

Пед.колледж 

Высшее 

Г. Хабаровск 

Дальневосточ

ная государ. 

Академия 

физической 

культуры, 

2004 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Учитель  

физическо

й 

культуры 

18 18  СЗД 

22.12.20

15 

 

02-19.04.2018 «Системные изменения 

преподавания физической культуры в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа 

 

18.03-04.04.2019»Внедрение адаптивной 

физической культуры в систему общего 

образования в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ» 36 часов 

 

07.10.2019-09.10.2019 «Отбор и 

структурирование содержания образования 

учебного  материала», 24 часа 

Педагогические работники    

1 Бобылева  

Марина 

Юрьевна 

13.05.2013 

1959 

61 

Высшее 

Хабаровский 

гос. Институт 

искусств и 

культуры, 

2002 

Режиссер 

театрализованн

ых 

представлений 

и празднеств. 

Преподаватель 

Старший 

вожатый 

31 21  СЗД 

13.05.20

15 

19.06.2018 «Современные образовательные  

и психолого-педагогические технологии, 

методики организации образовательной 

деятельности детей в системе доп. 

Образования в условиях ФГОС» 108 час 

2 Ларин  

Иван 

Владимиров

1992 

28 

Высшее 

Дальневосточ

ный государ. 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

5 5  СЗД 

29.08.20

16 

02.02.2018-05.05.2018 «Специалные знания, 

способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 108 час.  
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ич 

27.08.2014 

Гуманит.унив

ерситет г. 

Хабаровск, 

2014 

(Дистанц.) 

21.02.-07.03.2019 «Психолого-

педагогическая и медико-социальная 

помощь несовершеннолетним с проблемами 

в поведении» 96 часов  (очно) 

3 Мельничук  

Ольга 

Альбертовна 

26.09.2013 

1968 

52 

Дальневосточ

ный  

технологичес

кий 

институт,1993 

Проф.перепод

г.: 

Высшее 

Комс.-на-

Амуре 

Амурск.гуман

ит.-пед.гос. 

Университет, 

502 часа2015 

г. 

Инженер-

конструктор 

 

 

Социальная 

педагогика 

 

Социальн

ый 

педагог 

29 24  Первая 

31.01.20

17 

29.04.2016 «Психолого-педагогические 

подходы к организации деятельности 

социального педагога в условиях 

реализации ФГОС ОО», 72 часа. 

 

01.03.2017-01.04.2017 «Восстановительный 

подход к предупреждению и разрешению 

конфликтов среди несовершеннолетних»  

108 час  ДИСТАНЦ 

4 Пермяков  

Олег 

Геннадьевич 

01.09.2016 

1968 

52 

Высшее 

Комс.-на-

Амуре 

«Государстве

нный 

технический 

университет» 

2012 

Уральский 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки 

Экономист 

 

 

 

 

Физическая 

культура в 

образовательны

х учреждениях 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

31 3 - СЗД 

30.08.20

18 

13.07.2017 «Профессионализм деятельности 

тренера-преподавателя Киокусинкай в 

условиях реализации Федерального 

стандарта спортивной подготовки (ФССП)» 

72 часа 
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(АНО ДПО 

«урипкип) 

Проф.перепод

г.  520 часов 

23.06.2016 

 

5 Торопова 

Дарья 

Алексеевна 

09.09.2019 

1991 

29 

Высшее 

Комс.-на-

Амуре 

Амурский 

гуманитарно-

пед.гос.униве

рситет, 2014г. 

Юриспруденци

я  

Старший 

вожатый 

 

 

5 1 -  - 
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 Приложение 2 

К основной образовательной программе  

Среднего общего образования  

МБОУ СОШ № 2 г. Амурска 

 

Перспективный план аттестации 

2020-2024 учебный год 

№ п\п ФИО Должность  
Предыдущая 

аттестация 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Бояркина  

Марина Владимировна 

01.09.1998 

Директор СЗД 

23.05.2016 

(на 5 лет) 

 
СЗД 

 
   

2 Горбунова  

Оксана Владимировна 

29.08.1994 

Заместитель директора по 

УВР 

 

СЗД 

04.09.2015 
СЗД 

 
    

3 Горбунов  

Виктор Геннадьевич 

28.08.2014 

Заместитель директора по 

безопасности 

 

 

 

СЗД 

27.08.2016 

Учитель 

СЗД 

28.08.2014 

 
СЗД 

 
   

4 Бурдинская 

Татьяна Вячеславовна 

22.08.2015 

Заместитель директора по 

УВР 

СЗД 

22.08.2015 
СЗД 

 
    

1.  Сенотрусова  

Татьяна Васильевна 

15.08.1987 

Русcкий язык и литература Высшая 

27.09.2016 

 

 
Высшая 

 
   

2.  Почиталина 

Анна Константиновна 

01.02.2020 

История и право 

Учитель обществознания 

Первая  

22.02.2018    
Высшая 

 
 

3.  Грегер 

Наталья Робертовна 

22.08.2015 

Учитель физики и 

математики 

Высшая 

29.05.2018    
Высшая 

 
 

4.  Рак  

Нина Афанасьевна 

22.08.2015 

Учитель математики СЗД 

18.11.2015 
СЗД 
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№ п\п ФИО Должность  
Предыдущая 

аттестация 

2020 2021 2022 2023 2024 

5.  Третьяков  

Иван Максимович 

28.08.2014 

Учитель физики, 

информатики 

Менеджер 

СЗД 

27.08.2016  Первая    

6.  Родионова  

Елена Вячеславовна 

13.09.2006 

Учитель географии, 

биологии, химии 

Высшая 

04.05.2018    
Высшая 

 
 

7.  Валенюк 

Анна Сергеевна 

27.07.2015 

Учитель иностранного 

языка 

Первая 

25.09.2018    
Высшая 

 
 

8.  Кочкурова  

Людмила 

Владимировна 

20.08.1973 

Учитель французского и 

Немецкого языка 

СЗД 

26.03.2018 
   

СЗД 

 
 

9.  Садчикова 

Елена Владимировна 

13.01.2003 

Педагог. И метод. 

Начальнобучения 

Английский язык 

СЗД 

23.12.2015 
СЗД 

 
    

10.  Дроздова  

Валентина Валерьевна 

28.08.2013 

Учитель физической 

культуры 

Специалист по физической 

культуре и спорту 

СЗД 

22.12.2015 СЗД 

 
    

11.  Бобылева  

Марина Юрьевна 

13.05.2013 

Старший вожатый СЗД 

13.05.2020      

12.  Ларин  

Иван Владимирович 

27.08.2014 

Педагог-психолог СЗД 

29.08.2016  Первая    

13.  Мельничук  

Ольга Альбертовна 

26.09.2013 

Социальный педагог Первая 

31.01.2017   
Высшая 

 
  

14.  Пермяков  

Олег Геннадьевич 

01.09.2016 

Инструктор по физической 

культуре 

СЗД 

30.08.2018    
СЗД 

 
 

15.  Торопова Дарья Старший вожатый   СЗД    
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№ п\п ФИО Должность  
Предыдущая 

аттестация 

2020 2021 2022 2023 2024 

Алексеевна 

09.09.2019 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 3 

К основной образовательной программе  

Среднего общего образования  

МБОУ СОШ № 2 г. Амурска 

 

Перспективный план курсовой подготовки 

2020-2022 учебный год 

№ п\п ФИО Должность Предыдущая курсовая подготовка 2020 2021 2022 

1 Бояркина  

Марина Владимировна 

01.09.1998 

Директор 22.01.2016 «Организационно-методическое 

сопровождение аттестации педагогических кадров 

в образовательной организации» 32 часа 

31.03.2016  «Повышение профессиональной 

компетенции педагогов по вопросам 

Введения ФГОС обучающихся с ОВЗ» 36 час 

ФГОС ООО 

ФГОС СОО 

ФГОС ОВЗ 
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№ п\п ФИО Должность Предыдущая курсовая подготовка 2020 2021 2022 

14.10.2013 Обучение по программе ГО и ЧС 

25.02.2014 Проверка знаний по охране труда 

06.10.2018 «Инструменты эффективного 

управления профессиональным развитием 

педагога» 72 часа 

2 Горбунова  

Оксана Владимировна 

29.08.1994 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

25.02.2014 Проверка знаний по охране труда 

06.10.2018 «Инструменты эффективного 

управления профессиональным развитием 

педагога» 72 часа 

ФГОС ООО 

ФГОС СОО 
  

3 Горбунов  

Виктор Геннадьевич 

28.08.2014 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

 

17.01.2013 Проверка знаний по охране труда 

09.10.2015 Обучение по программе ГО и ЧС По профилю 

должности 
  

4 Бурдинская 

Татьяна Вячеславовна 

22.08.2015 

Заместитель 

директора по 

УВР 

07.12.2016-11.01.2017 «Менеджмент в 

образовании»  72 ч. 

22.05.2019«Проектирование целостного 

воспитательного пространства 

общеобразовательной организации в соответствии 

с требованиями ФГОС: управленческий аспект» 

72 час 

 

ФГОС ООО 

ФГОС СОО 
  

5 Ташлыкова 

Ольга Андреевна 

28.08.2015 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

17.05.2016 «Менеджмент организации в условиях 

ФГОС. Специфика принятия управленческих 

решений» 108 час. 

14.12.2018-27.03.2019 «ФГОС старшей школы – 

стандарт индивидуальных образовательных 

маршрутов» 72 часа 

 
ФГОС 

СОО 
 

 Сенотрусова  

Татьяна Васильевна 

15.08.1987 

Русcкий язык и 

литература 

16.04.2019  «Проектирование и реализация 

современного занятия гуманитарной 

направленности (русский язык и литература) в 

условиях ФГОС: психолого-педагогический 

подход» 108 часов (ДИСТ.) 

ФГОС СОО   

 Почиталина 

Анна Константиновна 

Учитель 

Права 

28.10.2016 «Системные изменения преподавания 

истории и обществознания в условиях реализации 
ФГОС СОО   
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№ п\п ФИО Должность Предыдущая курсовая подготовка 2020 2021 2022 

01.02.2020 История и 

право 

Учитель 

обществознания 

требований ФГОС, ИКС», 72 часа 

20.07.2017 « Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа  

 Грегер 

Наталья Робертовна 

22.08.2015 

Учитель физики 

и математики 

06.04.2017 «Проектирование и реализация 

современного занятия гуманитарной 

направленности (математика, физика) в условиях 

ФГОС: психолого-педагогический подход» 108 

часов (дистанционно) 

14.12.2018-27.03.2019 «ФГОС старшей школы 

стандарт индивидуальных образовательных 

маршрутов» 72 часа 

   

 

 

 

 

 

 

 Приложение 4 

К основной образовательной программе  

Среднего общего образования  

МБОУ СОШ № 2 г. Амурска 

 

Программно – учебное обеспечение  

Реализации основной образовательной программысреднего общего образования МБОУ СОШ № 2 г. Амурска 

 

Класс Предмет Программа Учебник 

10 

Класс 
Русский язык 

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Амурска 

Амурского муниципального района Хабаровского края 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (углубленный уровень), 

составитель – Сенотрусова Т.В., учитель высшей квалификационной категории  

Львова С.И., Львов В.В. 

Русский язык (базовый и 

углубленный уровни). 

МНЕМОЗИНА 

10 

Класс 
Литература 

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Амурска 

Сахаров В.И., Зинин С.А. 

Литература (базовый 
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Амурского муниципального района Хабаровского края 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (базовый уровень), составитель – 

Сенотрусова Т.В., учитель высшей квалификационной категории  

уровень). 10кл., - М., Русское 

слово 

10 

Класс 

Английский 

язык 

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Амурска 

Амурского муниципального района Хабаровского края 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» (базовый уровень), 

составитель – Валенок А.С., учитель первой квалификационной категории  

Комарова Ю.А., Ларионова 

И.В., Араванис Р., Вассилакис 

Дж. Английский язык 10 

класс. Издательство «Русское 

слово», 2015 

10 

Класс 

Французский 

язык 

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Амурска 

Амурского муниципального района Хабаровского края 

Рабочая программа по учебному предмету «Французский язык» (базовый уровень), 

составитель – Кочкурова Л.В., учитель СЗД  

Григорьева Е.А., Горбачёва 

Е.Ю., Лисенко М.Р. 

Французский язык (базовый 

уровень). Изд.: Просвещение 

10 Математика  

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Амурска 

Амурского муниципального района Хабаровского края 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углубленный уровень), 

составитель – Грегер Н.Р., учитель высшей квалификационной категории  

Колягин Ю.М., Ткачева М.В. 

и др., Алгебра и начала 

математического анализа. 

(базовый и профильный 

уровень) 10 кл., - М.: 

Просвещение. 

 

Атанасян Л.С. и др., 

Геометрия (базовый и 

профильный уровень). 10-11 

кл., - М., «Просвещение»  

10 

Класс 

Информатик

а и ИКТ 

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Амурска 

Амурского муниципального района Хабаровского края 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень), составитель 

– Михайлова Н.Г., учитель первой квалификационной категории  

Семакин И.Г. Информатика и 

ИКТ.,10-11 кл., - М., 

Лаборатория знаний БИНОМ 

10 

класс 
История 

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Амурска 

Амурского муниципального района Хабаровского края 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый уровень), составитель – 

Утробина Е.М., учитель первой квалификационной категории  

Волобуев О.В., Карпачёв  

С.В., Клоков В.А. История 

России: начало XX - начало 

XXI века (базовый уровень), 

ООО "ДРОФА" 
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Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А .О. / Под ред. 

Искендерова А.А. История. 

Всеобщая история. Новейшая 

история (базовый и 

углублённый уровни), 

Просвещение 

10 

класс 

Обществозна

ние 

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Амурска 

Амурского муниципального района Хабаровского края 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (базовый уровень), 

составитель – Утробина Е.М., учитель первой квалификационной категории  

Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И., Городецкая Н.И. и др. 

Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание (базовый 

уровень) 

10 

Класс 
География 

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Амурска 

Амурского муниципального района Хабаровского края 

Рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый уровень), составитель – 

Родионова Е.В., учитель высшей квалификационной категории  

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. География 

(базовый уровень) в 2-х 

частях, 10-11 класс, Русское 

слово 

10 

класс 
Физика 

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Амурска 

Амурского муниципального района Хабаровского края 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень), составитель – 

Третьяков И.М., учитель СЗД  

Мякишев В.А., буховцевб.Б., 

Сотский Н.Н. Физика. 10кл. 

(базовый и профильный 

уровень), - М. Просвещение  

10 

класс 
Астрономия 

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Амурска 

Амурского муниципального района Хабаровского края 

Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» (базовый уровень), составитель – 

Третьяков И.М., учитель СЗД  

Чаругин В.М. «Астрономия» 

10-11 кл., М.: Просвещение 

10 

Класс 
Химия 

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Амурска 

Амурского муниципального района Хабаровского края 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень), составитель – 

Родионова Е.В., учитель высшей квалификационной категории  

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия (базовый уровень), 

Просвещение 

10 

класс 
Биология 

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Амурска 

Амурского муниципального района Хабаровского края 

Пономарёва И.Н., Корнилова 

О.А., Лощилина Т.Е./ Под 

ред. Пономарёвой И.Н. 
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Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень), составитель – 

Родионова Е.В., учитель высшей квалификационной категории  

Биология (базовый уровень), 

ООО ИЦ "ВЕНТАНА-ГРАФ" 
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10 

класс 
ОБЖ 

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Амурска 

Амурского муниципального района Хабаровского края 

Рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ» (базовый уровень), составитель – 

Почиталина А.К., учитель первой квалификационной категории 

Ким С.В., Горский В.А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень), ВЕНТАНА-ГРАФ 

10 

Класс 
Физкультура 

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Амурска 

Амурского муниципального района Хабаровского края 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (базовый уровень), 

составитель – Дроздова В.В., учитель СЗД  

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура 

(базовый уровень) 10-11 кл., - 

М.: Просвещение, 

(электронный учебник) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Приложение 5 

К основной образовательной программе  

Среднего общего образования  

МБОУ СОШ № 2 г. Амурска 

 

 

Оценочные, контрольно-измерительные материалы  

Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 2 г. Амурска 
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Класс Предмет Материалы учебника  Методические рекомендации, пособия Интернет-ресурсы  

10 

Класс 
Русский язык 

Львова С.И., Львов В.В. 

Русский язык 10 – 11 класс 

(базовый и углубленный 

уровни). МНЕМОЗИНА 

Обучение русскому языку в 10—11 классах 

(базовый и углублённый уровни). 

Методические рекомендации. Предметная 

линия учебников С. И. Львовой и В. В. 

Львова 

Открытый банк ЕГЭ 

Https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

Решу ЕГЭ  

Https://ege.sdamgia.ru/ 

Материалы для подготовки к ЕГЭ по русскому 

языку 

Https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/russkij-

yazyk/ 

Тренировочные варианты для подготовки к 

ЕГЭ-2020 

Https://yandex.ru/tutor/subject/?Subject_id=3 

10 

Класс 
Литература 

Сахаров В.И., Зинин С.А. 

Литература (базовый 

уровень). 10кл., - М., 

Русское слово 

Методическое пособие к учебнику С.А. 

Зинина, В.И. Сахарова «Литература» для 10 

класса общеобразовательных организаций: 

базовый уровень 

Подготовка к итоговому сочинению 

https://bingoschool.ru/blog/71/ 

Открытый банк ЕГЭ 

Https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

Решу ЕГЭ  

Https://ege.sdamgia.ru/ 

10 

Класс 

Английский 

язык 

Комарова Ю.А., Ларионова 

И.В., Араванис Р., 

Вассилакис Дж. 

Английский язык 10 класс. 

Книга для учителя к учебнику Ю.А. 

Комаровой, И.В. Ларионовой, Р. Араванис, 

Дж. Вассилакиса «Английский язык». 10 

Открытый банк ЕГЭ 

Https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

https://mnemozina.ru/katalog-knig/srednee-obshchee-obrazovanie/russkij-yazyk/detail.php?ID=1558
https://mnemozina.ru/katalog-knig/srednee-obshchee-obrazovanie/russkij-yazyk/detail.php?ID=1558
https://mnemozina.ru/katalog-knig/srednee-obshchee-obrazovanie/russkij-yazyk/detail.php?ID=1558
https://mnemozina.ru/katalog-knig/srednee-obshchee-obrazovanie/russkij-yazyk/detail.php?ID=1558
https://mnemozina.ru/katalog-knig/srednee-obshchee-obrazovanie/russkij-yazyk/detail.php?ID=1558
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/russkij-yazyk/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/russkij-yazyk/
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=3
https://bingoschool.ru/blog/71/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://ege.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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Издательство «Русское 

слово», 2015 

класс. Базовый уровень 

 

Решу ЕГЭ  

Https://ege.sdamgia.ru/ 

Английский язык для 11 класса. ВПР-11 

Https://en11-vpr.sdamgia.ru/ 

Книга/учебник на английском: 

Effectivespeaking2016 - Устная часть ЕГЭ по 

английскому языку 10-11 классы - Пособие для 

учащихся 

Книга/учебникнаанглийском:  

Macmillan Exam Skills for Russia  

- Grammar and Vocabulary 

10 

Класс 

Французский 

язык 

Григорьева Е.А., Горбачёва 

Е.Ю., Лисенко М.Р. 

Французский язык 

(базовый уровень). Изд.: 

Просвещение 

Горбачева, Лисенко, Григорьева: 

Французский язык. 10 класс. Синяя птица. 

Сборник упражнений. Учебное пособие. 

Базовый уровень 

Открытый банк ЕГЭ 

Https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

Решу ЕГЭ  

Https://ege.sdamgia.ru/ 

Французский язык для 11 класса. ВПР-11 

Https://fr11-vpr.sdamgia.ru/ 

10 Математика  

Колягин Ю.М., Ткачева 

М.В. и др., Алгебра и 

начала математического 

анализа. (базовый и 

Сборник заданий и упражнений к учебнику 

"Математика. Алгебра и начала 

математического анализа, геометрия". 

Базовый и углубленный уровни. 10 класс 

Решение задач по математике 

https://may.alleng.org/edu/math2.htm 

Открытый банк ЕГЭ 

https://ege.sdamgia.ru/
https://en11-vpr.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://ege.sdamgia.ru/
https://fr11-vpr.sdamgia.ru/
https://may.alleng.org/edu/math2.htm
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профильный уровень) 10 

кл., - М.: Просвещение. 

 

Атанасян Л.С. и др., 

Геометрия (базовый и 

профильный уровень). 10-

11 кл., - М., 

«Просвещение»  

 Https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

Решу ЕГЭ  

Https://ege.sdamgia.ru/ 

Яндекс. Школа  

Https://yandex.ru/tutor/ 

Задания ЕГЭ по математике 

https://bingoschool.ru/ege/maths-profile/tasks/ 

ЕГЭ по математике профильного уровня.  

Прорешиваем каждое задание  

Https://ctege.info/zadaniya-ege-po-matematike/ 

Тренировочные тесты по математике 

Https://ctege.info/ege-po-matematike/ 

10 

Класс 

Информатика и 

ИКТ 

Семакин И.Г. 

Информатика и ИКТ.,10-11 

кл., - М., Лаборатория 

знаний БИНОМ 

Семакин И. Г. Информатика. 10–11 классы. 

Базовый уровень: методическое пособие 

Методическое пособие «Информатика. 

Базовый уровень. 10-11 класс» Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. 

Методическое пособие для учителя 

«Информатика. УМК для старшей школы 10 – 

11 класс» Цветкова М. С., Хлобыстова И. Ю., 

«Просвещение», 2016 

Контрольные работы по информатике 

Https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-klass-po-

semakinu-2149873.html 

Открытый банк ЕГЭ 

Https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

Решу ЕГЭ  

Https://ege.sdamgia.ru/ 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://ege.sdamgia.ru/
https://yandex.ru/tutor/
https://bingoschool.ru/ege/maths-profile/tasks/
https://ctege.info/zadaniya-ege-po-matematike/
https://ctege.info/ege-po-matematike/
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-klass-po-semakinu-2149873.html
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-klass-po-semakinu-2149873.html
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://ege.sdamgia.ru/
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10 

класс 
История 

Волобуев О.В., Карпачёв  

С.В., Клоков В.А. История 

России: начало XX - 

начало XXI века (базовый 

уровень), ООО "ДРОФА" 

 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А .О. / Под 

ред. Искендерова А.А. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история (базовый и 

углублённый уровни), 

Просвещение 

История России. 10 класс. Базовый уровень. 

Методическое пособие  авторы: Абдулаев Э. 

Н., Симонова Е. В. 

 

 

Онлайн-ВПР. История. 10-11 класс 

Https://onlyege.ru/vpr-2019-istoriya-11-klass 

Решу ВПР по истории 

Https://hist11-vpr.sdamgia.ru/ 

История России. 10 класс. Контрольные работы 

https://s.11klasov.ru/4101-istoriya-rossii-10-klass-

kontrolnye-raboty-artasov-ia.html 

Контрольные работы по всеобщей истории. 10-

11 касс 

Https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-

vseobschey-istorii-2527066.html 

ОткрытыйбанкЕГЭ 

Https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

РешуЕГЭ  

Https://ege.sdamgia.ru/ 

10 

класс 
Обществознание 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. и др. Под 

ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание (базовый 

уровень) 

Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., 

Аверьянов Ю. Обществознание. Поурочные 

разработки. 10 класс. Базовый уровень 

Обществознание. 10 класс. «Методические 

рекомендации к учебнику» под редакцией Л. 

Н. Боголюбова 

Контрольные работы по обществознанию. 

Боголюбов Л.Н., 10-11 класс 

Https://onlyege.ru/kontrolnye-raboty-po-

obshhestvoznaniyu-10-klass/ 

ОткрытыйбанкЕГЭ 

Https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

https://onlyege.ru/vpr-2019-istoriya-11-klass
https://hist11-vpr.sdamgia.ru/
https://s.11klasov.ru/4101-istoriya-rossii-10-klass-kontrolnye-raboty-artasov-ia.html
https://s.11klasov.ru/4101-istoriya-rossii-10-klass-kontrolnye-raboty-artasov-ia.html
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-vseobschey-istorii-2527066.html
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-vseobschey-istorii-2527066.html
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://ege.sdamgia.ru/
https://onlyege.ru/kontrolnye-raboty-po-obshhestvoznaniyu-10-klass/
https://onlyege.ru/kontrolnye-raboty-po-obshhestvoznaniyu-10-klass/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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РешуЕГЭ  

Https://ege.sdamgia.ru/ 

10 

Класс 
География 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География (базовый 

уровень) в 2-х частях, 10-

11 класс, Русское слово 

География. 10-11 классы. Методические 

рекомендации 

Контрольные работы по географии 

https://onlyege.ru/kontrolnye-raboty-po-geografii-

10-klass/ 

Решу ВПР по географии 

Https://geo11-vpr.sdamgia.ru/ 

Открытый банк ЕГЭ 

Https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

Решу ЕГЭ  

Https://ege.sdamgia.ru/ 

10 

класс 
Физика 

Мякишев В.А., 

буховцевб.Б., Сотский Н.Н. 

Физика. 10кл. (базовый и 

профильный уровень), - М. 

Просвещение  

Шилов В. Ф. Физика : 10—11 кл.  Поурочное 

планирование для учителей 

общеобразовательных организаций 

Контрольные работы к УМК Мякишева Г. Я. 

10-11 кл.http://artfiz.ru/?P=3024 

Решу ВПР по физике 

Https://phys11-vpr.sdamgia.ru/ 

Открытый банк ЕГЭ 

Https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

Решу ЕГЭ  

https://ege.sdamgia.ru/
https://onlyege.ru/kontrolnye-raboty-po-geografii-10-klass/
https://onlyege.ru/kontrolnye-raboty-po-geografii-10-klass/
https://geo11-vpr.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://ege.sdamgia.ru/
http://artfiz.ru/?p=3024
https://phys11-vpr.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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Https://ege.sdamgia.ru/ 

10 

класс 
Астрономия 

Чаругин В.М. 

«Астрономия» 10-11 кл., 

М.: Просвещение 

Астрономия. 10-11 классы. Методическое 

пособие. Под редакцией Чаругина В.М.  

Учебно-методический комплекс «Сферы 1-

11» по Астрономии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений автора: 

В.М. Чаругин 

Астрономия, 11 класс, Проверочные и 

контрольные работы, Гомулина Н.Н., 2018. 

Https://obuchalka.org/20181103104974/astronomi

ya-11-klass-proverochnie-i-kontrolnie-raboti-

gomulina-n-n-2018.html 

10 

Класс 
Химия 

Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. Химия (базовый 

уровень), Просвещение 

Задачник с «помощником». 8-9 классы, 10-11 

классы.  Авторы: Гара Н.Н., Габрусева Н.И. 

Дидактические материалы. 8-9 

классы.  Автор: Радецкий А.М. 

Пособие для учителя 10(базовый уровень), 

класс. Автор: Гара Н.Н. 

 

Решу ВПР по химии 

Https://chem11-vpr.sdamgia.ru/ 

Химия. 11 класс. Контрольные и проверочные 

работы к учебнику - Габриеляна О.С. Базовый 

уровень https://s.11klasov.ru/8716-himija-11-

klass-kontrolnye-i-proverochnye-raboty-k-

uchebniku-gabrieljana-os-bazovyj-uroven.html 

Контрольные работы по химии 11 класс к 

учебнику Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман 

Https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-himii-

klass-k-uchebniku-gerudzitis-fgfeldman-

2100719.html 

Открытый банк ЕГЭ 

Https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

Решу ЕГЭ  

Https://ege.sdamgia.ru/ 

https://ege.sdamgia.ru/
https://obuchalka.org/20181103104974/astronomiya-11-klass-proverochnie-i-kontrolnie-raboti-gomulina-n-n-2018.html
https://obuchalka.org/20181103104974/astronomiya-11-klass-proverochnie-i-kontrolnie-raboti-gomulina-n-n-2018.html
https://obuchalka.org/20181103104974/astronomiya-11-klass-proverochnie-i-kontrolnie-raboti-gomulina-n-n-2018.html
https://chem11-vpr.sdamgia.ru/
https://s.11klasov.ru/8716-himija-11-klass-kontrolnye-i-proverochnye-raboty-k-uchebniku-gabrieljana-os-bazovyj-uroven.html
https://s.11klasov.ru/8716-himija-11-klass-kontrolnye-i-proverochnye-raboty-k-uchebniku-gabrieljana-os-bazovyj-uroven.html
https://s.11klasov.ru/8716-himija-11-klass-kontrolnye-i-proverochnye-raboty-k-uchebniku-gabrieljana-os-bazovyj-uroven.html
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-himii-klass-k-uchebniku-gerudzitis-fgfeldman-2100719.html
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-himii-klass-k-uchebniku-gerudzitis-fgfeldman-2100719.html
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-himii-klass-k-uchebniku-gerudzitis-fgfeldman-2100719.html
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://ege.sdamgia.ru/
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10 

класс 
Биология 

Пономарёва И.Н., 

Корнилова О.А., Лощилина 

Т.Е./ Под ред. 

Пономарёвой И.Н. 

Биология (базовый 

уровень), ООО ИЦ 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Биология. 10 класс. Базовый уровень. 

Методическое пособие Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., Симонова Л.В. 

Решу ВПР по биологии 

Https://bio11-vpr.sdamgia.ru/ 

Контрольные работы по биологии.  

Https://onlyege.ru/kontrolnye-raboty-po-biologii-

10-klass/ 

Открытый банк ЕГЭ 

Https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

Решу ЕГЭ  

Https://ege.sdamgia.ru/ 

10 

класс 
ОБЖ 

Ким С.В., Горский В.А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень), 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

ОБЖ. 10-11 классы. Методические пособия. 

С.В. Ким 

Основы медицинских знаний и основы семьи. 

Учебное пособие. 10—11 классы. Волков С. 

Р., Волкова М. М., Фалько С. Н. 

В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Дидактические материалы - М.: Дрофа, 2000 

 Контрольно-оценочные материалы  

По ОБЖ, 10 класс 

https://uchitelya.com/lp/index.php 

Контрольно-оценочные материалы  

По ОБЖ, 10 

классhttps://rosuchebnik.ru/material/osnovy-

meditsinskikh-znaniy-i-osnovy-semi-uchebnoe-

posobie-10-11-klass/ 

10 

Класс 
Физкультура 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура 

(базовый уровень) 10-11 

кл., - М.: Просвещение, 

(электронный учебник) 

Лях В. И. Физическая культура. 

Методические рекомендации. 10-11 классы 

Методические рекомендации 10-11 классы. В. 

И. Лях, А. А. Зданевич 

Лях В. И., Кофман Л. Б., Мейксон Г. Б. 

Контрольные работы по физической культуре, 

10 класс https://www.uchportal.ru/load/103-1-2-0-

0-10-0 

Тестовые задания по физкультуре, 10 класс 

https://school-

kr.kngcit.ru/images/my_files/glavnaya/obrazovanie

https://bio11-vpr.sdamgia.ru/
https://onlyege.ru/kontrolnye-raboty-po-biologii-10-klass/
https://onlyege.ru/kontrolnye-raboty-po-biologii-10-klass/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://ege.sdamgia.ru/
https://uchitelya.com/lp/index.php
https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-meditsinskikh-znaniy-i-osnovy-semi-uchebnoe-posobie-10-11-klass/
https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-meditsinskikh-znaniy-i-osnovy-semi-uchebnoe-posobie-10-11-klass/
https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-meditsinskikh-znaniy-i-osnovy-semi-uchebnoe-posobie-10-11-klass/
https://www.uchportal.ru/load/103-1-2-0-0-10-0
https://www.uchportal.ru/load/103-1-2-0-0-10-0
https://school-kr.kngcit.ru/images/my_files/glavnaya/obrazovanie/11_10klass_fizra.pdf
https://school-kr.kngcit.ru/images/my_files/glavnaya/obrazovanie/11_10klass_fizra.pdf
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«Критерии оценки успеваемости учащихся и 

эффективности деятельности учителя 

физической культуры», (методические 

рекомендации) 

/11_10klass_fizra.pdf 
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