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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ гимназия № 59 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 гимназией № 59 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 СОО1); 

– 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; 
 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утв. приказом № 413 от 

17.05.2012 в редакции от 11.12.2020 № 712. 
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– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды гимназии № 

59; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего 

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

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

(законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе 

с учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

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

через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

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

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

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

готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

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

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

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

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

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

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

построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– 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 
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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. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования гимназии № 59 

разработана на основе ФГОС СОО, в соответствии с ФОП СОО2 определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования и реализуется гимназией через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Содержание основной образовательной программы СОО МБОУ гимназия № 59 отражает 

требования обновленных ФГОС и содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел ООП СОО определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП СОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов и включает в себя: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися ОП СОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения ОП СОО. 

Содержательный раздел ООП СОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

• федеральные рабочие программы учебных предметов, которые обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ОП СОО и разработаны на основе 

требований ФГОС СОО к результатам освоения программы среднего общего 

образования; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

- цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; - 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; 

• федеральную рабочую программу воспитания, которая направлена на развитие 

личности обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения программы среднего общего 

образования. 

Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы среднего общего образования и включает: 

• учебный план; 

• календарный учебный график; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный план воспитательной работы. 
 

 

 

 
 

2 Федеральная образовательная программа среднего общего образования, утвержденная приказом Министерства 

просвещения и воспитания РФ от 18.05.2023 г. №371 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы СОО. 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям 

среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное 

развитие внутренней позиции личности на основе духовнонравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций, формирование 

системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности МБОУ гимназия № 59 в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

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

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 

Метапредметные результаты включают: 

• освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

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

действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

• способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

• готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, 

к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

• овладение      навыками      учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

- познавательными универсальными учебными действиями; 

- коммуникативными универсальными учебными действиями; - регулятивными 

универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 
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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 устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП 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. 

Предметные результаты освоения ОП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы СОО 

Общие положения 

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 и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

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. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику; 
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- текущую и тематическую оценку; 

- итоговую оценку; 

- промежуточную аттестацию; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

- независимую оценку качества подготовки обучающихся16; 

- итоговую аттестацию. 

Особенности оценки метапредметных и предметн6ых результатов. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МБОУ гимназия № 59 реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных 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. 

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. 

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. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 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. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

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 гимназии и 

образовательных систем разного уровня. 

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 обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в 
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ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

используются только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Организация и содержание оценочных процедур. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

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. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

гимназии 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. 

Формы оценки: 

- для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной основе; 

- для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 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. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе – 

проект) 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, художественнотворческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; - отчётные материалы по 

социальному проекту. 

В гимназии разработаны требования к организации проектной деятельности, к 

содержанию и направленности проекта. 
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Проект оценивается по критериям сформированности: 

- познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему и 

выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

- предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, грамотно 

и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий; 

- регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях; 

- коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ООП СОО 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 предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

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. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к 

ООП СОО. 

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. 

Стартовая диагностика проводится администрацией МБОУ гимназия № 59 с целью 

оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково- 

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 
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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. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 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. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета МБОУ гимназия № 59. 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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2. Содержательный раздел 

 
При разработке ООП СОО гимназия предусматривает непосредственное применение 

при реализации обязательной части ООП СОО федеральных рабочих программ по учебным 

предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

 
2.1. Рабочие программы по учебным предметам 

2.1.1. Рабочая программа по предмету «Русский язык» (базовый уровень). 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» (предметная область «Русский язык и 

литература») (далее соответственно – программа по русскому языку, русский язык) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определению планируемых 

результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по русскому языку на уровне среднего общего 

образования разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в российском образовании и активные методики обучения. 

Программа по русскому языку позволит учителю: 

• реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных во ФГОС СОО; 

• определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского 

языка по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО; 

• разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и 

язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Родине, 

ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к языкам и 

культурам народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности понимать 

и уважать мнение других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 

образовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладения другими 

учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и других наук. 

Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения 

других учебных предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных 

умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 
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Свободное владение русским языком является основой социализации личности, 

способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в 

повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когда 

на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке и 

речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей степени на 

совершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в разных условиях 

общения, повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта речевого 

общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 

направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (нормативном, 

коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений и 

навыков в учебно-научной, официально-деловой, социальнобытовой, социально-культурной 

сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию 

в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования являются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие 

функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способности свободно 

использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации, 

интерпретации и использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые 

сформированы на начальном общем и основном общем уровнях образования, и предусматривает 

систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, 

включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие). 

В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: «Язык и 

речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. Культура 

речи». 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень 

молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего 

профессионального и высшего образования. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

общения на основе расширения представлений о функциях русского языка в России и мире; 

- о русском языке как духовной, 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 духовнонравственных 

ценностей; формирование ценностного отношения к русскому языку; 

- овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации; 

- совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 

основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков 

нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых 

средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности 

к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 
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- развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и 

дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и другие); совершенствование умений трансформировать, 

интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; 

- обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и пунктуации, 

об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений 

анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и 

пунктуации, умений определять изобразительновыразительные средства языка в тексте; 

- обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за 

исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и 

перечень которых содержится в нормативных словарях. 

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательным для 

изучения на данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

русского языка, – 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часа (2 

часа в неделю). 

Содержание обучения в 11 классе. 

1. 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). 

2. Язык и речь. Культура речи. 

3. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

3.1. 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. 

3.2. 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 предложнопадежной 

формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

4. Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

4.1. 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. 
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4.2. 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. 

5. Функциональная стилистика. Культура речи. 

5.1. Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма 

(повторение, обобщение). 

5.2. 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). 

5.3. 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). 

5.4. 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). 

5.5. 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). 

5.6. 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. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего 

общего образования. 

1. Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовнонравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

1. 2. В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 
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демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; - готовность 

вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

- умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

- готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 2) патриотического 

воспитания: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; - ценностное 

отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов России; достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; - идейная убеждённость, готовность к 

служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

- осознание духовных ценностей российского народа; 

- сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

- ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 4) 

эстетического воспитания: 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

- убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

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

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

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

языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

- потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 6) трудового воспитания: 

- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

- готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в 

том числе в процессе изучения русского языка; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 
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- сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

- расширение опыта деятельности экологической направленности; 8) ценности научного 

познания: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

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

индивидуально и в группе. 

1.3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

• самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным 

изменениям, быть открытым новому; 

• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

• эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

• социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

2. В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

- устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; - 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

- выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; - 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому языку; 
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- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в 

контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в том числе по 

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

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

- формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, 

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

- выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии 

её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; - давать оценку новым ситуациям, 

приобретённому опыту; 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

- уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия – в профессиональную среду; 

- выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

- владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

- создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица, 

схема и другие); 

- оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

- осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

- пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; - владеть 

различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог; 

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

строить высказывание. 

2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
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- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

- расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за результаты 

выбора; 

- оценивать приобретённый опыт; 

- стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

- давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

- оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

- признавать своё право и право других на ошибку; 

- развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; - 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

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

обсуждать результаты совместной работы; 

- оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

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

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном 

обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и других. 

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

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных 

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

формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 
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Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

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

стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 
2.1.2. Рабочая программа по предмету «Литература» (базовый уровень). 

Рабочая программа по предмету «Литература» (предметная область «Русский язык и 

литература») (далее соответственно – программа по литературе, литература) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по литературе. 

Пояснительная записка. 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю 

литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

Программа по литературе позволит учителю: 

- реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных во ФГОС СОО; 

- определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить 

и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам 

обучения в соответствии со ФГОС СОО, федеральной рабочей программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с 

учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего образования, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров 

молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а 

богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые 

содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют чтение и 

изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины 

ХIХ – начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и понимания 
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художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии 

с возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным и 

читательским опытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с 

учебным предметом «Литература» на уровне основного общего образования, происходит 

углубление межпредметных связей с русским языком и учебными предметами предметной 

области «Общественно-научные предметы», что способствует развитию речи, историзма 

мышления, формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему 

миру. 

В федеральной рабочей программе по литературе учтены все этапы российского 

историко-литературного процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены 

разделы, включающие произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в 

основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим 

культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 

идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и 

взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и 

устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному 

наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании 

содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании 

коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует 

совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере лучших литературных 

образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных и 

воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и сформулированных 

в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям 

и осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство 

русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры, состоят в приобщении обучающихся к лучшим образцам русской и зарубежной 

литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании уважения к отечественной 

классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе 

изучения литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско- 

мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к 

российскому литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам 

отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в 

чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем 

произведений русской, мировой классической и современной литературы, в том числе литератур 

народов России, а также на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять 

программы собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, 

содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом историко- 
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литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с 

использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном 

процессе. Задачи связаны с развитием представления о специфике литературы как вида 

искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать 

их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а также 

образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, 

направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в литературных текстах, овладение разными способами информационной 

переработки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет). 

В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным предметом на данном 

уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, – 204 часа: 

в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Содержание обучения в 11 классе. 

1. Литература конца XIX – начала ХХ века. 

1.1. А.И. Куприн.   Рассказы   и   повести   (одно   произведение   по   выбору).   Например, 

«Гранатовый браслет», «Олеся» и другие. 

1.2. Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Иуда 

Искариот», «Большой шлем» и другие. 

1.3. М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар 

Чудра», «Коновалов» и другие. Пьеса «На дне». 

1.4. Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по 

выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилёва и другие. 

2. Литература ХХ века. 

2.1. И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и другие. 

2.2. А.А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, 

весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и другие. Поэма «Двенадцать». 

2.3. В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы могли 

бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» и другие. 

Поэма «Облако в штанах». 

2.4. С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя 

родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь 

Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие. 

2.5. О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живём, 

под собою не чуя страны…» и другие. 

2.6. М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, на меня 

похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в 

красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и другие. 

2.7. А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Мне 
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голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский 

сонет», «Родная земля» и другие. Поэма «Реквием». Н.А. 

Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 

2.8. М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 

2.9. М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по выбору). 

2.10. А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие. 

2.11. А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть в 

одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я 

знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и другие. 

2.12. 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. 

2.13. А.А. Фадеев «Молодая гвардия». В.О. Богомолов «В августе сорок четвёртого». 

2.14. Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не 

менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. 

Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

2.15. Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). 

Например, В.С. Розов «Вечно живые» и другие. 

2.16. Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег идёт», 

«Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» и другие. 

2.17. А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под камнем»). 

2.18. В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие. 

2.19. В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, 

«Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и другие. 

2.20. Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей», 

«Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский 

огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие. 

2.21. И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть 

Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), «На 

столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в 

клетку…» и другие. 

3. Проза второй половины XX – начала XXI века. 

Рассказы, повести, романы (по одному произведению не менее чем трёх прозаиков по 

выбору). Например, Ф.А. Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть 

«Пелагея» и другие); Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый 

пароход» и другие); В.И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» 

и другие); Г.Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из 

Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и другие); Ю.П. Казаков 

(рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и другие); В.О. Пелевин 

(роман «Жизнь насекомых» и другие); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и другие); А.Н. 

и Б.Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и другие); Ю.В. Трифонов (повести «Обмен», 

«Другая жизнь», «Дом на набережной» и другие); В.Т. Шаламов 
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(«Колымские рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и другие) 

и другие. 

4. Поэзия второй половины XX – начала XXI века. 

Стихотворения по одному произведению не менее чем двух поэтов по выбору). 

Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. 

Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 

5. Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. 

Пьесы (произведение одного из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов 

«Иркутская история»; А.В. Вампилов «Старший сын»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и другие. 

6. Литература народов России. 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Например, 

рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и другие; 

стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. 

Кугультинова, К. Кулиева и других. 

7. Зарубежная литература. 

7.1. Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки 

«Превращение»; Д. Оруэлла «1984»; Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три 

товарища»; Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли 

«О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и других. 

7.2. Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). 

Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие. 

7.3. Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; 

О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и 

других. 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования. 

1. Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовнонравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

- принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

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

изображёнными в литературных произведениях; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; - готовность 

вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного 
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образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

образовательной организации; 

- умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

- готовность к гуманитарной деятельности; 2) патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

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

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

- ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в 

художественных произведениях; 

- идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

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

3) духовно-нравственного воспитания: 

- осознание духовных ценностей российского народа; 

- сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

- способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на моральнонравственные 

нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной 

литературы; 

- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

- ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том 

числе с использованием литературных произведений; 4) эстетического воспитания: 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; - 

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

этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

- потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступков 

литературных героев; 6) трудового воспитания: 

- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении 

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

деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

- готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 

процессе литературного образования; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том 

числе ориентируясь на поступки литературных героев; 
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- готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 7) экологического воспитания: 

- сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, представленных в художественной литературе; 

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; - 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в 

литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

- расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов 

России; 

8) ценности научного познания: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанных 

литературных произведений; 

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

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

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

- самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; - 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

- внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; - эмпатии, включающей 

способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении 

коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

- социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

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

читательский опыт. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 

- устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

литературных фактов; 

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 
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- разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; - 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием 

собственного читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с использованием художественных 

произведений; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; - осуществлять различные виды 

деятельности для получения нового знания по литературе, его интерпретации, преобразованию 

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

проектов; 

- формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; - анализировать 

полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

- давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе 

читательский; 

- осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

- уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы 

и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

- владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по 

литературе; 

- создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, 

аннотация и другие) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

- оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

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

универсальных учебных действий: 

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

во внеурочной деятельности по предмету; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры 

из литературных произведений; 

- владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе 

на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

- развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою 

точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая 

изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

- самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; - 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе; 

- расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с использованием 

читательского опыта; 

- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

- оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

- давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии; - для 

оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

произведений; 

- оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том 

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 

проблем, поставленных в художественных произведениях; 

- признавать своё право и право других на ошибку в дискуссиях на литературные темы; - 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по 

литературе. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: - понимать и 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во внеурочной 

деятельности по литературе; 

- выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности 

по предмету; 

- оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 
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- предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости; 

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

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

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

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

нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной 

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

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историкокультурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

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

«Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; 

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

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

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

одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова; рассказы и 

пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма 

«Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; 

стихотворения С.А. 

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

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

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

«Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; роман В.О. 

Богомолова «В августе сорок четвёртого», одно произведение А.П. Платонова; 

стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день 

Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины XX – XXI века: не менее двух 

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

Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера,В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. 

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

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

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

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

произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, 

Д. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Д. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. 

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

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

Карима,Д. Кугультинова, 

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

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью; 

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

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

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 
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8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

(или) фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

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

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

изученным на уровне основного общего образования): конкретноисторическое, 

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

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

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

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

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

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

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

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

литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и умение применять 

их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, 

конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объём 

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

собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса должны 

обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической 

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

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

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

культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

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

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 

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

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

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

литературы в мировом культурном процессе; 

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

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

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

национальной и мировой литературы; 

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 
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литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, с современностью и 

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

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

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

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

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

и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

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

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

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

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

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

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

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

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

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

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

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

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная 

критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

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

живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 

литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

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

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

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

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

в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

 
2.1.3.Рабочая программа по предмету Иностранный (английский) язык 

(базовый уровень) 

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. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего общего 

образования обеспечивает достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
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- 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» 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» 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». 

Базовый уровень 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Предметные, метапредметные, личностные результаты. 

Предметные  результаты  состоят  в достижении  коммуникативной  компетентности 

в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство  общения. 

Коммуникативная компетентность предполагает сформированность  таких  её 

составляющих, как: 

Речевая компетентность  

Говорение 

Диалогическая речь 

• вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях об- щения 

в пределах изученной   тематики и усвоенного лексико-грамматического материа- ла, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая со- 

беседника. 

Монологическая речь 

• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах изучаемого 

языка, событиях/явлениях; 

• передавать основное содержание, прочитанного или услышанного, 

• выражать своё отношение, давать оценку; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и ви- 

деотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью/ беседа) ; 

• воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты (объявления, реклама и т. д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые 

темы, выделяя нужную/запрашиваемую информацию. 

Чтение 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 
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• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/запраши- 

ваемой информации; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-

популярные) с полным пониманием и с использованием различных приёмов смыс- ловой 

переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод). 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме; 

• писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами): 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуни- 

кативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, словосложения,  

конверсии);  

• понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции иностранного языка: видо-временные формы глаголов, глаголы в страдатель- ном 

залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах, модальные глаголы 

и их эквиваленты, артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их 

степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы; 

• распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения 

с разными типами придаточных предложений (цели, условия и др. ); 

• использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времён; 

• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; 

знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетентность: 

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и нефор- 

мального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого эти- кета 

(реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), принятая в странах из- 

учаемого языка; 

• знать реалии страны / стран изучаемого языка; 

• ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной ли- 

тературы на изучаемом иностранном языке; 

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого язы- ка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) ; 

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу- чаемого 

языка; 

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность: уметь выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при  получении и приёме информации  за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен и т. д. 
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Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в 

старшей школе проявляются в: 

• развитии умения планировать своё речевое и нёречевое поведение; умения взаимодей- 

ствовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную 

работу, с выходом в социум 

• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной ин- 

формации с использованием разных источников информации, в том числе Интернета, 

обобщение информации;  умение определять тему,   прогнозировать  содержание  текста 

по заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, выделять главные фак- ты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• умении использовать справочный материал (грамматический  и лингвострановедче- ский 

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства); 

• умении рационально планировать свой учебный труд;  

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, само- оценки в процессе комму- 

никативной деятельности на иностранном языке. 

Личностные  результаты  выпускников  старшей  школы,  формируемые  при изучении 

иностранного языка на базовом уровне: 

• стремление к самосовершенствованию   в   образовательной   области   «Иностранный язык», 

развитие собственной речевой   культуры в целом, лучшее осознание возможно- стей 

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессио- нальной 

деятельности; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость,  креативность,  инициатив- ность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать само- стоятельные 

решения и нести за них ответственность; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном ми - ре, 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содей- ствовать 

ознакомлению с ней представителен других стран; освоение ценностей культуры 

страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности> свою позицию гражда- нина 

и патриота своей страны. 

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

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
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– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение  

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

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

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

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

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 
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– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 

so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

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

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents); 

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

talking; 

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

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

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

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

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой- 

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 
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Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение  

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

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

как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you 

did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

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

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

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

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

1 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Предметные, метапредметные, личностные и результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты  состоят  в достижении  коммуникативной  

компетентности в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться 

как   с   носителями   иностранного  языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство  общения. 

Коммуникативная  компетентность  предполагает сформированность  таких её 

составляющих, как: 

Речевая компетентность  

Говорение 

Диалогическая речь 
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• вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях об- щения 

в пределах изученной   тематики и усвоенного лексико-грамматического материа- ла, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая со- 

беседника. 

Монологическая речь 

• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах изучаемого 

языка, событиях/явлениях; 

• передавать основное содержание, прочитанного или услышанного, 

• выражать своё отношение, давать оценку; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и ви- 

деотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью/ беседа) ; 

• воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты (объявления, реклама и т. д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые 

темы, выделяя нужную/запрашиваемую информацию.  

Чтение 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/запраши- 

ваемой информации; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-

популярные) с полным пониманием и с использованием различных приёмов смыс- ловой 

переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод). 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме; 

• писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами): 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуни- 

кативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, словосложения,  

конверсии);  

• понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции иностранного языка: видо-временные формы глаголов, глаголы в страдатель- ном 

залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах, модальные глаголы 

и их эквиваленты, артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их 

степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы; 

• распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения 

с разными типами придаточных предложений (цели, условия и др. ); 

• использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времён; 

• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; 

знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетентность: 
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• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и нефор- 

мального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого эти- кета 

(реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), принятая в странах из- 

учаемого языка; 

• знать реалии страны / стран изучаемого языка; 

• ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной ли- 

тературы на изучаемом иностранном языке; 

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого язы- ка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) ; 

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу- чаемого 

языка; 

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность: уметь выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при  получении и приёме информации  за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен и т. д. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в 

старшей школе проявляются в: 

• развитии умения планировать своё речевое и нёречевое поведение; умения взаимодей- 

ствовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную 

работу, с выходом в социум 

• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной ин- 

формации с использованием разных источников информации, в том числе Интернета, 

обобщение информации;  умение определять тему,   прогнозировать  содержание  текста 

по заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, выделять главные фак- ты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• умении использовать справочный материал (грамматический  и лингвострановедче- ский 

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства); 

• умении рационально планировать свой учебный труд;  

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, само- оценки в процессе комму- 

никативной деятельности на иностранном языке. 

Личностные  результаты  выпускников  старшей  школы,  формируемые  при изучении 

иностранного языка на базовом уровне: 

• стремление к самосовершенствованию   в   образовательной   области   «Иностранный язык», 

развитие собственной речевой   культуры в целом, лучшее осознание возможно- стей 

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессио- нальной 

деятельности; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость,  креативность,  инициатив- ность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать само- стоятельные 

решения и нести за них ответственность; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном ми - ре, 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содей- ствовать 

ознакомлению с ней представителен других стран; освоение ценностей культуры 

страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности> свою позицию гражда- нина 

и патриота своей страны. 
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В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение  

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

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

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 
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Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

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

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 

so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

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

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents); 

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

talking; 

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

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

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

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

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
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– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой- 

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение  

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

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

как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you 

did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

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

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
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– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

2 Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 

Предметное содержание речи 

Учащимся в 11 классе предлагаются следующие учебные ситуации: 

1. Отношения Моя семья. Дружба и отношения. Экология. Описательное письмо. 

Многонациональная Британия. Викторианские семьи. Русская примадонна 

Времена групп Present, past, future. 

2. Где хотенье, там и уменье. Стресс. Давление со стороны сверстников. Джейн Эйр. 

Неофициальные и полуофициальные письма. Линия психологической помощи. Наука. Нервная 

система Придаточные предложения 

3. Обязанности. Были ли вы жертвой преступления. Права и обязанности. Чарльз Дик- 

кенс «Большие надежды». Эссе «Выражение собственного мнения». Статуя свободы. Это мое 

право. Ты заботишься о природе? Пойманный на месте преступления. Неличные формы глаго- 

ла 

4. Опасности Здоровье Болезни. Приключения Тома Сойера. Истории. История Вели- 

кого пожара в Лондоне. Загрязнение воды Страдательный залог 

5. Кто мы? Жизнь на улице. Проблемы с соседями Томас Харди. Предположения. Ре- 

комендации. Дом, родной дом. Лачужные города. Зеленые пояса. Неизученные цивилизации. 

НЛО. Модальные глаголы 

6. Общение. Газеты. СМИ Джек Лондон. Белый клык. Аргументированное эссе. Языки 

британских островов. История сообщений. Шумовое загрязнение океана Косвенная речь. 

7. В будущем. У меня есть мечта. Теория и практика. Р.Киплинг «Если». Формальные 

письма. Университетская жизнь. 10 способов изменить мир. Дайн Фосси. Условные предложе- 

ния. 

8. Путешествия. Загадочные места Аэропорт. В самолете. Путешествия Гулливера. 

Джонатан Свифт. Мои любимые места. Что надо знать о США. Современное искусство. Эко- 

туризм. Единственное и множественное число существительных. Инверсия. 

 
2.1.4. Рабочая программа по предмету «История» (базовый уровень). 

Рабочая программа по предмету «История» (предметная область «Общественно- научные 

предметы») (далее соответственно – программа по истории, история) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по истории. 

Пояснительная записка. 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю 

истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его 

по разделам и темам курса. 

Место истории в системе среднего общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей 

во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня 
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семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания 

человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества 

в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 

учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной 

России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе 

использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», 

направленные на направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного 

населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг. 

Задачами изучения истории являются: 

- углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответствен- 

ности и социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; 

- освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX – 

начала XXI вв.; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, со- 

гласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного об - 

щества; 

- формирование исторического мышления, способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе 

координат «прошлое – настоящее – будущее»; 

- работа с комплексами источников исторической и социальной информации, раз- 

витие учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах – приобретение первичного опы- 

та исследовательской деятельности; 

- расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопостав- 

ление различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выраже- 

ние собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем 

прошлого и современности); 

- развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, обществен- 

ной деятельности, межкультурном общении. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в 10–11 классах по 

2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного 

класса может варьироваться. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Всеобщая история. 1945–2022 гг. 

Введение. 

Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический прогресс. Переход от 

индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на карте 

мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование 

новых независимых государств во второй половине ХХ в. 

Процессы глобализации и развитие национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 

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

Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств. 
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Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военнополитических блоков (НАТО 

и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. 

Послевоенный экономический подъем. Развитие постиндустриального общества. 

Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти: президенты США и повороты 

политического курса. Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за гражданские 

права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя политика США во второй половине 

ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. 

Экономическая и политическая ситуация в первые послевоенные годы. 

Научнотехническая революция. Становление социально ориентированной рыночной 

экономики. Германское «экономическое чудо». Установление V республики во Франции. 

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

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

Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х – начала 

1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI 

в. 

Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. 

СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в 

ГДР (1953 г.), Польше и Венгрии (1956 г.). Югославская модель социализма. Пражская весна 

1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и страны 

восточного блока. Революции 1989–1990 гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Распад 

ОВД, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском пространстве. Разделение 

Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

Развитие восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая 

ориентация, участие в интеграционных процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI вв.: проблемы и пути 

модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. 

Освободительная борьба и провозглашение национальных государств в регионе. Китай: 

провозглашение республики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; 

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

Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным общественнополитическим строем. 

Индия: провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика 

современного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. 

Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые индустриальные 

страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. 

Турция: политическое развитие, достижения и проблемы модернизации. Иран: 

реформы 1960–1970-х гг.; исламская революция. Афганистан: смена политических 

режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; 

внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ – 

начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская 

война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. 

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

развития. Попытки утверждения демократических режимов и возникновение диктатур. 
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Организация Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. 

Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 

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

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего 

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах 

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

«Левый поворот» в конце ХХ в. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI вв. Основные этапы 

развития международных отношений во второй половине 1940-х – 2020-х гг. 

Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны 

(Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский 

(Кубинский) кризис. Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во 

Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-х гг. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении 

ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств – участников ОВД в 

Чехословакию. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, 

четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении 

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

(Хельсинки, 1975 г.). 

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

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. 

Провозглашение советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. 

Революции 1989–1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические 

последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская Федерация – правопреемник СССР 

на международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного к 

многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в современном 

мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление 

позиций Китая на международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. 

Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 

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

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

биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в 

мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и 

робототехники. Информационная революция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: от 

модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, 

концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и 

авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. 

Молодежная культура. 

Современный мир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 

оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в 

современном мире. 

Обобщение. 

История России. 1945–2022 гг. 

Введение. 

СССР в 1945–1991 гг. 

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

армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение 

проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация 

на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. 

Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

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

послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные 

репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть 

в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и 

разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Утверждение 

единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование 

и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 

г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. 

Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. 

Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщиныкосмонавта В.В. Терешковой. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. 

Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. 

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные 

программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский 

кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира. 
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Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

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

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

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов 

развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса 

сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного 

комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание топливно- энергетического 

комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 

населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга 

населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие 

союзных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском 

обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в 

Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. 

Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и 

снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с 

США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 

Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

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

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейнополитической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ 

от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор 

политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший 

орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений,   нагнетание   националистических   и сепаратистских 

настроений. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и 

национальных элит. 
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Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

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

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

Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. 

НовоОгаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным и 

российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация 

общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно- 

конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. 

Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание 

Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на 

международной арене. 

Наш край в 1945–1991 гг. 

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. 

Становление новой России (1992–1999 гг.). 

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

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и 

падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. 

Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность 

мирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

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

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции 

России 1993 г. и ее значение. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглашений центра с республиками. 

Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен 

на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от 

экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. 

Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информации 

(далее – СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в 

бывших республиках СССР. 
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Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и 

союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 

власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок 

в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

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

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. 

Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. 

Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание 

Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение 

властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. 

Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское 

общество. Военная реформа. 

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

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные 

проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005 

г.) и продолжение (2018 г.) реализации приоритетных национальных проектов. 

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

внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

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

новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных 

проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и других). Начало 

конституционной реформы (2020 г.). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его 

результаты. Начало конституционной реформы. Снижение средней продолжительности жизни 

и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта 

и здорового образа жизни и их результаты. 

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

российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. 

Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры 

доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». 

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

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

политики Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация. Постепенное восстановление 

лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция 

российской внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным 

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

инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход США 

из международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия для России. 

Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире. 
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Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и 

Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 

Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на 

Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС 

(Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». 

Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая революция в США и 

борьба за передел мирового нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма 

и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу 

и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной 

Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзниками 

политических и экономических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. 

Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и 

его последствия. Россия в современном мире. 

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

роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные достижения 

российских ученых и недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. 

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Особенности развития 

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 1992–2022 гг. 

Итоговое обобщение. 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской исто- 

рии традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание истори- 

ческого значения конституционного развития России, своих конституционных прав и обязан- 

ностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, общечелове- 

ческих гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расо- 

вым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах гра- 

жданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; умение 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначени- 

ем; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гра- 

жданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоя - 

щее многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам, 

историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижени- 

ям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к 

служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

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

сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных 

ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического поведе- 

ния; способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные реше- 

ния, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского 

общества; понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; ответ- 

ственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание значе- 
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ния создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традиция - 

ми народов России; 

4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся 

культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды 

искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздей- 

ствие искусства; осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое 

отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее 

сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармонич- 

ного физического и духовного развития человека в исторических обществах и в современную 

эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

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

трудовой деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и ре- 

зультатам трудовой деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в 

прошлом и современных профессий; формирование интереса к различным сферам профессио- 

нальной деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реали- 

зовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и самооб- 

разованию на протяжении всей жизни; 

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимо- 

действия людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформирован- 

ность экологической культуры, понимание влияния социальноэкономических процессов на со- 

стояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социаль- 

ной среде; 

8) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, со- 

ответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практи- 

ки, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультур - 

ном мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о соци- 

альном и нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и 

читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладе- 

ние основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готов- 

ность к осуществлению учебной проектноисследовательской деятельности в сфере истории; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосозна- 

ния (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отно- 

шениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями лю- 

дей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, 

умение принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоцио- 

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

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

действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, 

оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраи- 

вать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих су- 

ждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения). 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

- формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 
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- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифика- 

ции и обобщения; 

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

- выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

- разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- определять познавательную задачу; 

- намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания; 

- систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, 

схем);  

- выявлять характерные признаки исторических явлений; 

- раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

- сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя об- 

щие черты и различия; 

- формулировать и обосновывать выводы; 

- соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; 

- определять новизну и обоснованность полученного результата; 

- представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

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

- объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

- осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебни- 

ки, исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) – 

извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

- различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно 

сформулированным критериям); 

- рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свиде- 

тельств; - использовать средства современных информационных и коммуникационных тех- 

нологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасно- 

сти; - создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

- представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; 

- участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, вы- 

являя сходство и различие высказываемых оценок; 

- излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письмен- 

ном тексте; 

- владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении; - аргументиро- 

ванно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 
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У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: - осознавать 

на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как эффективного 

средства достижения поставленных целей; 

- планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты 

по истории, в том числе на региональном материале; 

- определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с дру- 

гими членами команды; 

- проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; - 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

- владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: вы- 

являть проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ 

решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие; - владение 

приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных 

результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

- принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, 

общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы 

и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право 

других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных 

задач, проблем. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социальноэкономиче- 

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

зовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономиче- 

ской политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

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

логических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возро- 

ждения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специ- 

альной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; осо- 

бенности развития культуры народов СССР (России); 

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

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

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

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

торических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 

истории ХХ – начала XXI вв. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новей- 

шую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с ис- 

пользованием фактического материала, в том числе, используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процес- 

сов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение  устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,  временны|   е 

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

тия истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI вв.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале XXI вв.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентич- 

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

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

ность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекст- 

ную информацию при работе с историческими источниками; 
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7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности по- 

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

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познава- 

тельных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответ- ствия 

исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информа- 

ции, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – на - 

чала XXI вв.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формали- 

зовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение 

опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных 

проектов по новейшей истории, в том числе – на региональном материале (с использованием 

ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеа- 

лов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России; 

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

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

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

начале XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших дости- 

жений культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне 

среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование 

умений, которые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит 

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

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

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

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

повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности 

исторических личностей России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «История России»: 

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

ство, экономика, культура. Предпосылки революции; 

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

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного комму- 

низма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны; 

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

зация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и ре- 

прессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности; 

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

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

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

хватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад 

СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе; 

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

ма «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внеш- 

няя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Сою - 

за; 

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

Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модерниза- 

ция. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссо- 
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единение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в совре- 

менном мире. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая история»: 

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

ки, основные события, результаты. Власть и общество; 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская систе- 

ма. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый 

курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». 

Культурное развитие; 

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

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

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

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постин- 

дустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и деглобализа- 

ция. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально- экономических 

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

умение характеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, 

освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской 

Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной 

операции на Украине и других важнейших событий 1945–2022 гг.; особенности развития 

культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 

гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный 

результат достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945–2022 гг., объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; определять и объяснять (аргументировать) 

свое отношение и оценку наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 

1945–2022 гг., их значение для истории России и человечества в целом; используя знания по 

истории России и всемирной истории 1945–2022 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; используя знания по истории России, 

аргументированно противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с 

важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России 1945–2022 гг. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социальноэкономическое, политическое и культурное развитие России в 1945–2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

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

личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности 

на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945–2022 гг., 

события, процессы, в которых они участвовали; характеризовать деятельность исторических 

личностей в рамках событий, процессов истории России 1945–2022 гг., оценивать значение 

их деятельности для истории нашей станы и человечества в целом; характеризовать значение 

и последствия событий 1945–2022 гг., в которых участвовали выдающиеся исторические 

личности, для истории России; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и 

оценку деятельности 
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исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

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

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

Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, 

оценку) с использованием фактического материала, в том числе, используя источники разных 

типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из 

истории России, и всемирной истории 1945–2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; по самостоятельно 

составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях 

родного края, истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. с использованием 

контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

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

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

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

1945–2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945–2022 гг., 

их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников 

культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов 

создания памятников культуры; представлять результаты самостоятельного изучения 

исторической информации из истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. в форме 

сложного плана, конспекта, реферата; определять и объяснять с использованием фактического 

материала свое отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; понимать необходимость фактической 

аргументации для обоснования своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут 

быть использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических 

событий; формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории 1945–2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945–

2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; различать в исторической 

информации из курсов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. события, явления, 

процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; группировать, 

систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

другим); обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 

(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран в 1945–2022 гг.; сравнивать исторические события, 

явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России и зарубежных стран 1945– 

2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно 

делать выводы; на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 

аналогии. 

Умение  устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,  временны|   е  связи 
исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 



59  

истории родного края и истории России в 1945–2022 гг.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в 1945– 2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945–2022 

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

значение исторических событий, явлений, процессов; устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временны|  е связи между 
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 
ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; делать 

предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, 

явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и человечества в целом 1945–2022 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, 

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

информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и 

всемирной истории 1945–2022 гг.; определять авторство письменного исторического 

источника по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., время и место его создания, 

события, явления, процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию 

письменного источника с историческим контекстом; определять на основе информации, 

представленной в письменном историческом источнике, характерные признаки описываемых 

событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации 

(в том числе исторической картой/схемой); сопоставлять, анализировать информацию из двух 

или более письменных исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945–

2022 гг., делать выводы; 

использовать  исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; проводить атрибуцию вещественного исторического источника 

(определять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику 

создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с 

периодом, к которому он относится и другие); используя контекстную информацию, 

описывать вещественный исторический источник; проводить атрибуцию визуальных и 

аудиовизуальных исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945– 

2022 гг. (определять авторство, время создания, события, связанные с историческими 

источниками); используя контекстную информацию, описывать  визуальный и 

аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

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

исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
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знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; самостоятельно осуществлять поиск достоверных 

исторических источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; на основе знаний по истории самостоятельно 

подбирать достоверные визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие 

сущностные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; самостоятельно осуществлять поиск 

исторической информации, необходимой для анализа исторических событий, процессов, 

явлений истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 

информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов 

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

библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; отвечать на вопросы по содержанию 

текстового источника исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945– 

2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; узнавать, показывать и называть на 

карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, характеризовать историческое 

пространство (географические объекты, территории расселения народов, государства, места 

расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; привлекать контекстную информацию при работе с 

исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; сопоставлять, 

анализировать информацию, представленную на двух или более исторических картах/схемах 

по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; оформлять результаты анализа 

исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; на основании информации, 

представленной на карте (схеме) по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., 

проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), 

социально-экономических и геополитических условий существования государств, народов, 

делать выводы; сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., с информацией из аутентичных 

исторических источников и источников исторической информации; определять события, 

явления, процессы, которым посвящены визуальные 

источники исторической информации; на основании визуальных источников 

исторической информации и статистической информации по истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке 

учебных проектов по истории России 1945–2022 гг., в том числе на региональном материале, с 

использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 
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идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 

особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения 

и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко- 

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 

культурой, традициями и обычаями народов России; знать исторические примеры 

эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, 

достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и культурного 

развития России; понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, 

особенностей культуры народов нашей страны; участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с историей России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

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

России и зарубежных стран 1945–2022 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности 

своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; используя исторические факты, 

характеризовать значение достижений народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах 

истории России и зарубежных стран 1945 – 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в 

защиту исторической правды; активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления 

подвига народа при 

защите Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945– 2022 

гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

По учебному курсу «История России»: 

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

ма «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внеш- 

няя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Сою - 

за; 

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

Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модерниза- 

ция. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссо- 

единение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в совре- 

менном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

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

Экономические и политические изменения в странах Запада; 

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

рики. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество; 

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 

г. и его влияние на мировую систему. 
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Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

- казывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей 

истории 1945–2022 гг.; 

- называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей исто- 

рии 1945–2022 гг.; 

- выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей исто- 

рии 1945–2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в дан- 

ный период; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг. 

 
2.1.5. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

(базовый уровень). 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная область 
«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по обществознанию, 

обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по обществознанию. 

. Пояснительная записка. 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, с 

учётом федеральной рабочей программы воспитания и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функции интеграции молодёжи в современное общество и обеспечивает условия для 

формирования российской гражданской идентичности, традиционных ценностей 

многонационального российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с другими 

людьми на благо человека и общества. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях 

его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, 

правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской 

гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным 

ценностям. 

Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования 

являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на 

идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к 

традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам человека и гражданина, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных 

позиций и приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к 

предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, 

профессиональной; 

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 

развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин; 

освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины 

общества, соответствующей современному уровню научных знаний и позволяющей реализовать 

требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательной программы, представленным в ФГОС СОО; 

овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать 
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социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для 

самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в 

проектной деятельности; 

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая 

знание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской 

и общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии 

коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, 

социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществознание 

раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие 

общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как 

члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности современного российского 

общества в единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично изменяющемся 

мире; различные аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а также 

взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами государства и 

гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии 

со следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего 

общего образования: 

определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в 

него положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных 

возможностей учащихся старшего подросткового возраста; 

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, 

типичных видов человеческой деятельности в информационном обществе, условий 

экономического развития на современном этапе, особенностей финансового поведения, 

перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения актуальных социальных 

проблем; 

обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом 

социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа с 

информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности и при выборе профессии; 

включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском 

обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях 

развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации; 

расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креативное 

мышление и участие в социальных практиках. 

Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего образования от 

содержания предшествующего уровня заключается в: 

изучении нового теоретического содержания; 

рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных 

и разнообразных связях и отношениях; 

освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные 

интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 

расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных 

умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении 

социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 

В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество 

рекомендованных учебных часов на изучение обществознания составляет в 11 классе - 136 

часов, по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 
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Содержание обучения в 11 классе. 

Социальная сфера. 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. 

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная 

поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, 

ее формы и каналы в современном российском обществе. 

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

Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в 

Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и пути 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 

девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, социального 

психолога. 

Политическая сфера. 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 

институты. Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система 

Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт 

политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма 

государства: форма правления, форма государственного (территориального) устройства, 

политический режим. Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 

Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. 

Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, 

антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. 

Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная политика 

Российской Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое 

участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в 

политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных 

систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная система Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их 

виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского права. 

Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, 

социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина Российской 
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Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых 

правоотношений с участием несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012 г. № 

273-ФЗ. Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего 

профессионального и высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. Уголовное 

право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды преступлений. 

Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. Особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты 

права на благоприятную окружающую среду. 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные 

российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы 

поведения, отражают готовность готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 
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готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его 

защите, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

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

между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание 

языка социально-экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и 

творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в 

межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и способность 

овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать 

ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах; 

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

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно- 

познавательных. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

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

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы 

для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

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

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства 

общения, понимать; 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 
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аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

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

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

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

других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; развивать способность понимать мир 

с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществознанию (базовый 

уровень). 

Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и 

общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса 

цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных 

проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества, 

тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных отношений 

и сознательной деятельности; особенностях социализации личности и ее этапах в современных 

условиях; деятельности и ее структуре; 

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

формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки; 

об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной 

культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 

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

государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и 

импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли 

государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, 

механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельности в 

экономической и финансовой сферах. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

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

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной 

стабильности и целостности государства на примерах разделов «Человек в обществе», 

«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений 

российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития Российской 

Федерации, при изложении собственных суждений и построении устных и письменных 

высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, общественный 

прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, социализация, истина, 

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

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

мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический цикл, 

ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы 

долгосрочного экономического роста; механизмы государственного регулирования экономики, 

между-народное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, 

свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые 

в социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальной 

действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды 

знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых 

систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных 

структур; факторы производства; источники финансирования предприятий. 

Уметь устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами причинно- 

следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов 

общества; материальной и духовной культуры; владеть уровнями и методами научного 

познания; мышления и деятельности; общественного и индивидуального сознания; чувственного 

и рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; экономической 

деятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономических показателей и качества 

жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической 

сферах жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; 

глобализации; культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в 

современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как 

социальных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; Центрального 

банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; 

предпринимательства; 

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

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

Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в 

социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, 

социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический 

метод. 

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

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

о многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и 

вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных 

тенденциях, направлениях и механизмах экономического развития, полученной из источников 

разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных 

органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, 
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публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный 

поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные 

выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, 

выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в обществе», 

«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с использованием 

полученных знаний об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о человеке, 

его познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

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

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

анализировать неадаптированные тексты. 

Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, 

осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать 

средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при 

изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь 

общества». 

Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о 

человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные 

суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование 

личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости 

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

развитии личности; роли государства в экономике; путей достижения экономического роста; 

взаимосвязи экономической свободы и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; 

многообразии путей и форм общественного развития; человеке   как результате биологической 

и социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах 

социализации; особенностях научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных 

ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях 

самовоспитания; особенностях образования и науки в современном обществе; свободе совести; 

значении поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии 

функций искусства; достижениях современного российского искусства; использовании мер 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; 

выборе способов рационального экономического поведения людей, особенностях труда 

молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, 

модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

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

информацию для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и 

управлению личными финансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых 

услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, 

общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного 

познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни 

общества, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень 

достоверности информации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся 

в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях 

с точки зрения социальных норм. 
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Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать 

поведение людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая 

нормы морали и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию (базовый 

уровень). 

Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

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

как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной 

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

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной 

политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов 

государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

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

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

регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 

административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

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

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

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной 

стабильности и целостности государства на примерах разделов «Социальная сфера», 

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

Федерации». 

Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении собственных 

суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: социальные 

общности, социальные группы и отношения между ними, социальная стратификация, 

социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и 

брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль, 

социальный конфликт, политическая власть, политический институт, политические отношения, 

политическая система, государство, национальная безопасность, политическая культура, 

политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, право, источник права, 

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

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

правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог; 

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

справедливость, социальный институт; 

классифицировать  и  типологизировать  на  основе предложенных  критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и 

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

семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды 

миграционных процессов в современном мире; формы государства; политические партии; 

виды политического лидерства, избирательных   и  партийных систем, политических 

идеологий; правовые  нормы;  отрасли и институты права; источники  права; 

нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды юридической 

ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской   Федерации; 
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конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты 

гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы юридических 

лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и работодателей; 

дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности 

налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; экологические 

правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую среду; виды 

преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

. Уметь устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы государства, 

политической культуры личности и ее политического поведения, системы права, нормативно- 

правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни 

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

общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической 

сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; 

возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных 

конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической 

ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

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

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

политических партий; средств массовой информации в политической жизни общества; 

правоохранительных органов; 

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

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

Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни 

общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

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

политическое прогнозирование. 

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

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

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

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 

правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 

источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать 

обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 

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

«Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с использованием 

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

правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее 

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

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план 

развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 
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ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; осознания роли непрерывного образования; использовать средства информационно- 

коммуникационных технологий в решении раз-личных задач при изучении разделов 

«Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации». 

Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре 

общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской 

Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм 

и каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития 

семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и 

необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой 

ответственностью; 

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

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

особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в 

современной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и 

правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах 

защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних 

работников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения 

явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этно- 

социальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально незащищенных 

слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном 

устройстве и политической системе Российской Федерации на современном этапе; 

государственном суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; 

государственной службе и статусе государственного служащего; основах конституционного 

строя Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; юридической 

ответственности и ее видах; правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора, в том числе 

несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и условиях 

заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах 

уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 

использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 

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

безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

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

сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные 

оценки социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, 

содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных 

(модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права. 

Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных 

знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, 

ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма 

и наркомании. 
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2.1.6. Рабочая программа по предмету «Экономика (углубленный уровень) 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню экономи - 

ческого знания, включающего знания истории экономической мысли, современной эко- 

номической теории и прикладных экономических наук 

• сформированность субъективной позиции учащегося (самоопределение и самореализа- 

ция в сфере экономических отношений), а также умения оценивать и аргументировать 

собственную точку зрения по экономическим проблемам 

• сформированность гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои экономические права и обязанности, уважаю- 

щего свою и чужую собственность 

Метапредметные результаты: 

• Владение умением принимать рациональные решения в ситуациях экономического вы- 

бора (в качестве потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционе- 

ра, налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

• Владение умением умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе исследовательские проекты; 

• Владение базовыми методами научного познания, используемыми в экономике, вклю- 

чая умения: 

• Осуществлять поиск актуальной экономической информации в различных источниках 

(оригинальные тексты, нормативные акты, интернет -ресурсы, научная и учебная ли- 

тература); 

• делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию экономических яв - 

лений и процессов; 

• выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические связи между эконо- 

мическими явлениями и процессами: 

• прогнозировать развитие экономических процессов. 

• Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов 

культурных текстов и приводить аргументы в подтверждение собственной позиции; 

• Владение умением осуществлять рефлексию собственной учебной и практической дея- 

тельности. 

Предметные результаты: 

• сформированность социально-экономической картины мира (владение базовыми эконо - 

мическими понятиями: рациональный выбор, экономическая система, собственность, 

фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги, государственная 

экономическая политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция); 

• владение знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного рос- 

сийского общества, экономических институтов. 

• владение знаниями устройства экономических институтов в современной российской 

практике: рынка товаров и услуг, рынка труда, рынка земли, банковской и налоговой си- 

стем. 

В результате изучения данного предмета выпускник научится: 

• приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, взаимовы- 

годной международной торговли; 

• описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, гло- 

бальные экономические проблемы; 
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• объяснять: экономические явления с помощью альтернативой стоимости, выгоды обме- 

на; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; по- 

следствия инфляции; 

• сравнивать/различать: спрос и величину спроса; предложение и величину предложения; 

рыночные структуры; безработных и незанятых; организационно-правовые формы пред- 

приятий; акции и облигации; 

• вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, измене- 

ние спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его факторов, 

равновесную цену и объём продаж; экономические и бухгалтерские издержки и при- 

быль; бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный 

ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

• применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики измене- 

ния рыночной ситуации в результате изменения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• исполнять типичные экономические роли; 

• решать практические задачи, связанные с жизненными ситуациями; 

• совершенствовать собственную познавательную деятельность; 

• оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

• осуществлять самостоятельный поиск, анализ и использовать экономическую информа- 

цию; 

• владеть компетенциями: познавательной, информационной, коммуникативной, рефлек- 

сивной, социально - трудовой. 

2. Содержание учебного предмета. 

Тема 1. Валовый внутренний продукт и национальный доход 

Определение валового внутреннего продукта. Валовой выпуск всех товаров и услуг. 

Промежуточный продукт и конечные товары и услуги. ВВП как общая стоимость всех 

конечных товаров и услуг. Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. 

Методы исчисления величины валового внутреннего продукта. Метод суммирования потока 

затрат. Метод суммирования потока доходов. Выпуск продукции и добавленная стоимость. 

Равенство валового внутреннего продукта и добавленной стоимости. Статистическая 

погрешность. 

Чистый национальный продукт и национальный доход. Амортизационные отчисления как 

фонд возмещения износа основного капитала и чистый национальный продукт. Прямые и 

косвенные налоги. Косвенные налоги как форма оплаты услуг государства. Национальный 

доход. 

Распределение национального дохода. Факторы производства и факторные доходы. Равенство 

национального дохода и суммы факторных доходов. Цена на факторы производства как основа 

распределения национального дохода. Личный доход и располагаемый доход. 

Государственный бюджет, его доходы и расходы. Прямые налоги как вычеты из доходов 

населения. Выплаты пенсий и других социальных выплат населения и формирование 

располагаемого дохода. 

Номинальный и реальный валовой внутренний продукт и другие показатели системы 

национальных счетов. Индекс - дефлятор ВВП. Индекс цен на потребительские товары и 

услуги как основа пересчета номинальных доходов населения в реальные доходы. 

Тема 2. Экономический рост 

Содержание понятия «экономический рост». Экономический рост как долговременный 

процесс увеличения выпуска конечных товаров и услуг. Динамика реального ВВП как 

показатель экономического роста. Экономический рост как долговременная тенденция. Рост 

потенциального ВВП. Среднегодовой темп прироста ВВП как показатель скорости 

экономического роста. Значение экономического роста. 
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Экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста. Рост затрат труда и капитала. 

Рост знаний и научно-технического прогресса, развитие образования и повышение 

квалификации рабочей силы, распределение ресурсов, экономия от масштаба. 

Методы регулирования темпов экономического роста. 

Тема 3. Макроэкономическое равновесие 

Автономное потребление и индуцированное потреблении. Сбережения. Предельная склонность 

к потреблению и предельная склонность к сбережениям. Зависимость роста потребления и 

сбережений от роста дохода. Функции потребления. 

Равновесное и неравновесное состояния экономики. Равновесный уровень национального 

дохода. Сбережения и инвестиции. Автономные и индуцированные инвестиции. 

Государственные затраты и совокупный спрос. Автономные затраты. Условия равновесного 

состояния экономики. Мультипликатор. 

Равновесие на рынке товаров и услуг и процентная ставка. Влияние ставки процента на 

уровень инвестиций. Процентное реагирование инвестиций. Процентное реагирование 

автономных затрат. Изменение величины валового внутреннего продукта и национального 

дохода в зависимости от изменений ставки процента. Кривая IS. Равновесный уровень ВВП и 

национального дохода и равновесная ставка процента. 

Процентная ставка и равновесие на денежном рынке. Предложение денег и спрос на деньги. 

Уравнение количественное теории денег. Влияние изменения процентной ставки на денежный 

спрос. Равновесие на денежном рынке. Равновесный уровень ВВП и национального дохода и 

равновесная ставка процента, обеспечивающие равновесие на денежном рынке. Кривая LM. 

Общее равновесие на товарном и денежном рынке. Модель IS-LM. Модель IS-LM и 

экономическая политика правительства и центрального банка. 

Тема 4. Экономический цикл, занятость и безработица 

Экономический цикл и его фазы. Причины циклических колебаний развития рыночной 

экономики. Механизм экономического цикла. Принцип акселерации. «Потолок» роста 

экономики на фазе циклического подъема. Снижение темпов роста ВВП и сокращение 

инвестиций. Фаза циклической рецессии (спада) и выход экономики из состояния рецессии. 

Экономические циклы и колебания занятости. Занятость и безработица. Трудоспособное и 

нетрудоспособное население. Экономически активное население (рабочая сила) и добровольно 

не занятые. Занятые и безработные. Норма безработицы. 

Причины и формы безработицы. Фрикционная безработица. Структурная и технологическая 

безработица. Естественный уровень безработицы. Циклическая безработица. Скрытая 

безработица. 

Последствия безработицы и государственное регулирование занятости. Экономические 

последствия безработицы. Закон Оукена. Государственное воздействие на уровень и 

продолжительность безработицы. Гарантии материальной и социальной поддержки 

безработных. 

Тема 5. Деньги и банковская система 

Виды денег и их свойства. 

Принципы появления, виды и функции банков. Коммерческие и эмиссионные банки. Роль 

банков в условиях рыночной экономики. Операции банков. Пассивные и активные операции 

банков. Баланс коммерческого банка. Активы и пассивы. Принципы кредитования. 

Резервы коммерческого банка. Прибыль банка. 

Центральный банк. Цели и функции центрального банка. Баланс центрального банка. Цен- 

тральный банк и его роль в осуществлении экономической политики государства. Деятель- 

ность национальной резервной банковской системы. 

Тема 6. Инфляция 

Определение инфляции и ее измерение. Исчисление дефлятора ВВП. 

Причины инфляции и ее формы. Избыточный спрос. Рост издержек производства. 

Инфляционные ожидания. Нормальная (естественная) инфляция. Умеренная инфляция. 

Галопирующая инфляция. Гиперинфляция. Различия во влиянии отдельных форм инфляции на 
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экономику и положение населения. Последствия инфляции для различных социальных групп 

населения. Социальные последствия непредсказуемости инфляции. Стагфляция. 

Государственная антиинфляционная политика. 

Кривая Филипса. Взаимодействие инфляции и безработицы. 

Тема 7. Экономика и государство 

Экономическая стабилизация как общая цель экономической политики государства. 

Конкретные задачи экономической политики государства: достижение полной занятости, 

уменьшение амплитуды циклических колебаний, недопущение галопирующей инфляции и 

гиперинфляции. Государственный бюджет и Центральный банк как два главных орудия 

регулирования экономики. Координация мероприятий, проводимых правительством, и 

мероприятий Центрального банка. 

Бюджетно-финансовая политика. Государственный бюджет как инструмент государственной 

политики. Доходы государственного бюджета: прямые и косвенные налоги, доходы от 

деятельности государственных предприятий и другие неналоговые доходы. Различия эффекта 

воздействия прямых и косвенных налогов на экономику и их роль в проведении 

антициклической, антиинфляционной политики, политики полной занятости и стимулирования 

экономического роста. Расходы бюджета и их значение в регулировании роста, занятости и 

решении социальных проблем. Бюджетный дефицит и бюджетный профицит и их влияние на 

состояние и развитие экономики. Бюджетный дефицит и бюджетный профицит как 

инструменты экономической политики. Границы налоговых ставок. Кривая Лаффера и 

оптимальный уровень налоговых ставок. 

Кредитно-денежная политика. Роль Центрального банка в осуществлении кредитно-денежной 

политики. Центральный банк и коммерческие банки. Норма обязательных резервов 

коммерческих банков и регулирование их деятельности посредством изменений нормы 

резервов. Операции по купле-продаже государственных ценных бумаг. Регулирование 

деятельности коммерческих банков путем изменений учетной ставки Центрального банка. 

Государственный долг. Причины возникновения и роста государственного долга. 

Государственные ценные бумаги как средство помещения сбережений населения и 

использование сбережений для финансирования мероприятий по развитию экономики, 

культуры, образования и т. п. Негативные последствия чрезмерного роста государственного 

долга и нерационального использования полученных средств. Облигации госзаймов как 

финансовые обязательства государства. 

Тема 8. Международная торговля и валютная система 

Международное разделение труда и международная торговля. Выгоды от внешней торговли 

для ее участников. Принцип абсолютного преимущества. Принцип сравнительного 

преимущества. Современные теории о преимуществах внешней торговли. Закономерности 

развития мировой торговли. Формы сделок при проведении внешнеторговых операций. 

Внешнеторговая политика. Таможенные пошлины. Демпинг. Нетарифные инструменты 

внешнеторговой политики. Международное регулирование внешней торговли. Международная 

организация торговли. 

Валютный рынок. Спрос и предложение валют. Валютный курс. Фиксированные и свободно 

плавающие валютные курсы. Причины колебаний валютных курсов и валютная политика. 

Валютная интервенция, девальвация и ревальвация валюты. 

Мировая валютная система и ее развитие. Бреттон-Вудская валютная система. Международный 

валютный фонд. Ямайская система. 

Тема 9. Международное движение капиталов. Платежный баланс 

Международное движение капиталов. Международный рынок ссудных капиталов. Внешние 

долги. Государственная внешняя задолженность. Внешнеэкономическая деятельность частных 

фирм и частная задолженность. Внешний долг развивающихся стран. Долговой кризис 

развивающихся стран. 

Международные финансовые организации. Международный валютный фонд. Международный 

банк реконструкции и развития и его структура. 
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Мировое хозяйство как единая экономика стран, взаимосвязанных между собой. Внешняя 

торговля, международное движение капиталов и системы международных расчетов как формы 

проявления единства мировой экономики. Роль международных организаций в 

функционировании и развитии мировой экономики. Новые процессы, характеризующие 

развитие мировой экономики во второй половине XX — в начале XXI в.: глобализация и 

интернационализация производства, международная интеграция, европейская валютная зона, 

Европейский центральный банк. 

Группы стран в мировой экономике. Страны с развитой рыночной системой, страны с 

развивающейся рыночной экономикой, страны с переходной экономикой. 

Тема 10. Экономика России на современном этапе 

Рыночные преобразования в России в конце XX — начале XXI в. Приватизация 

государственных предприятий и либерализация хозяйственной деятельности. Затяжной спад 

производства и инфляция в 90-е гг. Макроэкономическая политика экономической 

стабилизации. Структурные преобразования в экономике. Институциональные преобразования 

и преобразования в социальной сфере. 

Становление рыночной системы и показатели стабилизации экономического развития страны. 

Устойчивость темпов экономического роста. Снижение инфляции, ее приближение к норме 

умеренной инфляции. Оздоровление инвестиционного климата и рост внутренних и 

иностранных инвестиций. Рост реальных доходов и расходов государственного бюджета и 

бюджетный профицит. Положительное сальдо платежного баланса и стабилизация валютного 

курса рубля. 

Потенциал России и возможности ее дальнейшего экономического роста. Ведущее место 

России в мире по размерам природных ресурсов. Россия как один из ведущих поставщиков на 

мировой рынок энергоресурсов, металлов и сырьевых товаров. Проблема развития 

производства и экспорта продукции обрабатывающей промышленности. Положительное 

сальдо платежного баланса и снижение внешней задолженности. 

Международное признание России как страны с рыночной экономикой. 

 
 

2.1.7. Рабочая программа по предмету «Математика» 

(углубленный уровень) 

1. Планируемые резхультаты освоения курса 

Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

4) 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; 

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

творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные: 
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1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебноисследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

Уравнения и неравенства 

Применять свойства степени для преобразования выражений; 

оперировать понятиями: показательное уравнение и неравенство; решать основные типы 

показательных уравнений и неравенств. 

Выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы; 

оперировать понятиями: логарифмическое уравнение и неравенство; решать основные 

типы логарифмических уравнений и неравенств. 

Находить решения простейших тригонометрических неравенств. 

Оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение; 

использовать систему линейных уравнений для решения практических задач. 

Находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и 

неравенств. 

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства и системы по условию задачи, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики 

Оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и 

тригонометрических функций; 

изображать их на координатной плоскости и использовать для решения уравнений и 

неравенств. 

Строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной 

функции с целым показателем. 

Изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и использовать их 

для решения системы линейных уравнений. 

Оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определения и 

множество значений функции, график функции, взаимно обратные функции. 

Оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, периодическая функция, промежутки монотонности функции, точки 
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экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; 

использовать их для исследования функции, заданной графиком. 

Использовать графики функций для решения уравнений. 

Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при 

решении задач из других учебных предметов и реальной жизни; выражать формулами 

зависимости между величинами. 

Начала математического анализа 

Оперировать понятиями: непрерывная функция; производная функции; использовать 

геометрический и физический смысл производной для решения задач. 

Находить производные элементарных функций, вычислять производные 

суммы,произведения, частного функций. 

Использовать производную для исследования функции на монотонность и экстремумы, 

применять результаты исследования к построению графиков. 

Использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах. 

Оперировать понятиями: первообразная и интеграл; понимать геометрический и 

физический смысл интеграла. 

Находить первообразные элементарных функций; вычислять интеграл по формуле 

Ньютона–Лейбница. 

Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 

характера, средствами математического анализа. 

Геометрия 

Оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической 

поверхности; цилиндр; коническая поверхность, образующие конической поверхности, конус; 

сферическая поверхность. 

Распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар). 

Объяснять способы получения тел вращения. 

Классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости. 

Оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента; шаровой 

слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя; шаровой сектор. 

Вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел 

применением формул. 

Оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы; 

сфера, вписанная в многогранник или тело вращения. 

Вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных инструментов. 

Выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; строить сечения тел вращения. 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках. 

Оперировать понятием вектор в пространстве. 

Выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора на 

число, объяснять, какими свойствами они обладают. 

Применять правило параллелепипеда. 

Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

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

векторов, коллинеарные и компланарные векторы. 

Находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, 

скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам. 

Задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат. 

Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме. 

Решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатного метода. 
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Решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических 

величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы при решении стандартных 

математических задач. 

Применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении стереометрических задач. 

Приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать 

проявление законов геометрии в искусстве. 

Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и 

применять изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной 

проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать 

практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

В результате изучения учебного предмета 

Выпускник научится: 

1) проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при ре- 

шении задач из других предметов; 

2) свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные уравне- 

ния и неравенства; уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равно- 

сильные на множестве; равносильные преобразования уравнений; — решать разные виды урав- 

нений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения третьей и четвёртой степе- 

ней, дробно-рациональные и иррациональные; 

3) понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

4) владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

5) решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами ал- 

гебраическим и графическим методами; 

6) составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач из 

других учебных предметов; 

7) выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различ- 

ных уравнений, неравенств и их систем, при решении задач из других учебных предметов; 

8) составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную си- 

туацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

9) использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений 

и неравенств. 

10) иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

11) понимать роль математики в развитии России; 

12) использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и вы- 

полнять опровержение; 

13) применять основные методы решения математических задач; 

14) на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

15) применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 

16) пользоваться прикладными программами и программами символьных вычисле- 

ний для исследования математических объектов; 

17) распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

18) изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

19) делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

20) извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представ- 
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ленную на чертежах и рисунках; 

21) применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

22) находить площади поверхностей простейших многогранников, тел вращения с 

применением формул; 

23) описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития мате- 

матики как науки; 

24) знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

25) понимать роль математики в развитии России; применять известные методы при 

решении стандартных математических задач; 

26) замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей дей- 

ствительности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) оперировать понятием определения, основными видами определений и теорем; 

2) понимать суть косвенного доказательства; 

3) владеть пространственной классификацией пространственных фигур; 

4) формулировать свойства и признаки фигур; 

5) соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

6) использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; 

7) оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников); 

8) применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные систе- 

мы при решении математических задач. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Уравнения и неравенства 

Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений. 

Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы уравнений. Системы неравенств. 

Уравнения, системы уравнений с параметрами. 

Функции 

Функция и её свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодическая функция и её наименьший 

период. Чётные и нечётные функции. 

Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, симметрия 

относительно координатных осей и начала координат. 

Элементы математического анализа 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Непрерывность функции. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Производные элементарных 

функций. Правила дифференцирования. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значения с помощью производной. 

Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении прикладных задач на максимум и минимум. 

Первообразная. Неопределённый интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Определённый интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел вращения с помощью интеграла. 
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Повторение 

Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и 

построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. Решение 

задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, 

фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных 

с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. 

Наглядная стереометрия: фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Геометрия 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел кругового вращения на плоскости. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). Площадь 

поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, 

призмы и цилиндра. Объем шара. 

Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел. 

Векторы и координаты в пространстве 

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и 

компланарные векторы. 

 
 

2.1.8. Рабочая программа по предмету «Информатика» 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации средствами учебного предмета основных направлений воспитательной 

деятельности. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

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

уважение закона и правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права 

и информационной безопасности; готовность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам в виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: ценностное отношение к историческому наследию, 

достижениям России в науке, искусстве, технологиях, понимание значения информатики как 

науки в жизни современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: сформированность нравственного сознания, 

этического поведения; способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

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

4) эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

научного и технического творчества; способность воспринимать различные виды искусства, в 

том числе основанные на использовании информационных технологий; 

5) физического воспитания: сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

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

безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: готовность к активной деятельности технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным 

с информатикой, программированием и информационными технологиями, основанными на 
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достижениях информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; готовность и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения, в том числе с учётом возможностей информационно-коммуникационных 

технологий; 

8) ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития информатики, достижениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных 

процессов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер 

жизни современного общества; осознание ценности научной деятельности, готовность 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по информатике 

у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям 

и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление 

к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать исходя из своих 

возможностей; эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. Метапредметные результаты: 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, отражённые в универсальных 

учебных действиях, а именно: познавательные универсальные учебные 

действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

1) базовые логические действия: самостоятельно формулировать и актуализировать 

проблему, рассматривать её всесторонне; устанавливать существенный признак или основания 

для сравнения, классификации и обобщения; определять цели деятельности, задавать параметры 

и критерии их достижения; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях; разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; координировать и выполнять 

работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развивать 

креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: владеть навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; овладеть видами деятельности по получению нового знания, его 

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

при создании учебных и социальных проектов; формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; выявлять 

причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым 

ситуациям, оценивать приобретённый опыт; осуществлять целенаправленный поиск переноса 

средств и способов действия в профессиональную среду; переносить знания в познавательную 

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

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: владеть навыками получения информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; создавать тексты в различных форматах 

с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; оценивать достоверность, легитимность информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; использовать средства информационных 

и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; владеть 

навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1) общение: осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать 

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты; владеть различными 

способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диалог; развёрнуто и логично 

излагать свою точку зрения. 

2) совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы; выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; принимать цели совместной 

деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной 

работы; оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

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

оригинальности, практической значимости; осуществлять позитивное стратегическое поведение 

в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1) самоорганизация: самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; самостоятельно составлять план решения проблемы с 

учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; давать оценку новым 

ситуациям; расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать 

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

приобретённый опыт; способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; владеть навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; оценивать 

риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности. 

3) принятия себя и других: принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать своё 

право и право других на ошибку; развивать способность понимать мир с позиции другого 

человека. 

Предметные результаты: 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе обучающимися 

будут достигнуты следующие предметные результаты: наличие представлений о компьютерных 

сетях и их роли в современном мире, об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; понимание угроз информационной безопасности, использование 

методов и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер 
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безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных данных; владение 

теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во взвешенном графе и 

количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; умение читать и 

понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки числовых и текстовых 

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

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

алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять без использования компьютера 

результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвленияи подпрограммы, 

при заданных исходных данных, модифицировать готовые программы для решения новых задач, 

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

реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, 

Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и 

массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей, нахождение 

максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с 

основанием, не превышающим 10, вычисление обобщённых характеристик элементов массива 

или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, 

минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному 

условию), сортировку элементов массива; умение использовать табличные (реляционные) базы 

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

полями), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу 

данных, умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки 

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

значений, решение уравнений); умение использовать компьютерно-математические модели для 

анализа объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ 

результатов, полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели 

моделируемому объекту или процессу, представлять результаты моделирования в наглядном 

виде; умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и 

ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных профессиональных 

сферах. 

В результате изучения учебного предмета Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность возникновения 

отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
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• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования; 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет - сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и 

его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; •познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами; 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями 

с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы 

и вне её; 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными 

и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация 

и космонавтика, физика и т. д.); 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами 

к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики на базовом уровне 

– 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
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2. Содержание учебного предмета 11 класс 

1. Информационные системы и базы данных Система и системный подход. Модели 

систем. Информационная система. Базы данных. Основные понятия. Проектирование 

многотабличной базы данных. Создание базы данных. Запросы как приложения 

информационной системы. Логические условия выбора данных. Разработка базы данных. 

Расширение базы данных. Работа с формой. 

2. Интернет Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная 

система. WWW – Всемирная паутина. Работа с электронной почтой и телеконференциями. 

Работа с браузером и поисковыми системами. Инструменты для разработки web-сайтов. 

Создание сайта. Создание таблиц и списков на web-странице. Разработка и создание сайта. 

Создание сайта. Представление работ. 

3. Информационное моделирование Компьютерное информационное моделирование. 

Величины и зависимости между ними. Математические, табличные и графические модели. 

Статистика и статистические данные. Метод наименьших квадратов. Прогнозирование по 

регрессионной модели. Моделирование корреляционных зависимостей. Расчет 

корреляционных зависимостей. Модели оптимального планирования. Решение задачи 

оптимального планирования. 

4. Социальная информатика Информационное общество. Информационное право и 

безопасность. 

 
 

2.1.9. Рабочая программа по предмету «Физика» 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 

методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании 

собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно- 

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении практических 

и теоретических задач. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и эти- ческих 

проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построе- ния, строго- 

сти, точности, лаконичности; 

4) ценности научного познания: 

осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания ми- ра, основы 

развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельно- сти; 
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5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важ- 

ности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с элек- трическим и тепло- 

вым оборудованием в домашних условиях; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и та- кого же 

права у другого человека; 

6) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образова- тельной орга- 

низации, города, края) технологической и социальной направленно- сти, требующих в 

том числе и физических знаний; 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последст- вий для окружающей 

среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов фи- зической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы о физических объектах и явлениях; 

осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физи- ки; 

планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и эко- номики, в 

том числе с использованием физических знаний; 

оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных по- 

следствий. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения; 

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и на- 

блюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и про- 

цессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаклю- чений, 

выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение 

нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом само- стоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический 

эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе ис- 

следования или эксперимента; 
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• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе инфор- 

мации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

• анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных ви- 

дов и форм представления; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и ил- 

люстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной гра- фикой и 

их комбинациями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проек- тов 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, наце- ленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи- вать 

различие и сходство позиций; 

• выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

• публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимен- 

та, исследования, проекта); 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при ре- 

шении конкретной физической проблемы; 

• принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её дости- же- 

нию: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной рабо- ты, обоб- 

щать мнения нескольких людей; 

• выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему на- прав- 

лению и координируя свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация: 

• выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения фи- 

зических знаний; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, при- ня- 

тие решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана иссле- 

дования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументи- ровать 

предлагаемые варианты решений; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 

• вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического иссле- 

дования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуа- ций, уста- 

новленных ошибок, возникших трудностей; 
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• оценивать соответствие результата цели и условиям; 

• ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную те- му, 

понимать мотивы, намерения и логику другого; 

• признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утвержде- ниях 

на научные темы и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты на базовом уров- не должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

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

ной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельно- 

сти людей, целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный электри- че- 

ский заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная мо- дель 

атомного ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов электро- 

динамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, химическое, 

магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная ин- дукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электро- магнитные колебания и 

волны, прямолинейное распространение света, отражение, пре- ломление, интерференция, ди- 

фракция и поляризация света, дисперсия света, фотоэлек- трический эффект (фотоэффект), све- 

товое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искус- 

ственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, элек- 

трическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряже- 

ние, электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, 

индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия элек- 

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

сила тока в процессе гармонических электромагнитных колебаний, фо- кусное расстояние и оп- 

тическая сила линзы, при описании правильно трактовать физиче- ский смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, свя- зывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические вели- чины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона, пе- 

риод полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно трак- товать физиче- 

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связываю- 

щие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической ве- 

личины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принци- 

пы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения проводни- ков, закон 

Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного рас- пространения 

света, законы отражения света, законы преломления света, уравнение Эйн- штейна для фотоэф- 

фекта, закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрическо- 

го заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада, 

при этом различать словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия 

(границы, области) применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, силы 

Ампера и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; выполнять 

эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с ис- 
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пользованием прямых и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу и ги- 

потезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, прово- 

дить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выби- рать 

оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешно- стей из- 

мерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: при 

этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследова- ния; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учеб- ного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использовани- ем изме- 

рительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физиче- ские 

законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить рас- чёты и оцени- 

вать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассу- 

ждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные техноло- гии 

для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно- популярной 

информации, полученной из различных источников, критически анализиро- вать получаемую 

информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, 

в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспече- ния 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра- нения здо- 

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестан- дартных 

ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматривае- 

мой проблемы. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее при- 

менимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозиро- 

вания особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными поняти- 

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

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономер- 

ностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергети- 

ческие, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, свя- 

зывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и тех- 

нических устройств; 
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- объяснять условия применения физических моделей при решении физических за- 

дач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

- давать определение единица индукции магнитного поля; 

- перечислять основные свойства магнитного поля; 

- изображать магнитные линии постоянного магнита, прямого проводника с током, 

катушки с током; 

- наблюдать взаимодействие катушки с током и магнита, магнитной стрелки и про- 

водника с током, действия магнитного поля на движущуюся заряженную частицу; 

- формулировать закон Ампера, границы его применимости; 

- определять направление линий магнитной индукции магнитного поля с помощью 

правила буравчика, направление векторов силы Ампера и силы Лоренца с помощью пра- 

вила левой руки; 

- применять закон Ампера и формулу для вычисления силы Лоренца при решении 

задач; 

- перечислять типы веществ по магнитным свойствам, называть свойства диа-, пара- 

и ферромагнетиков; 

- измерять силу взаимодействия катушки с током и магнита. 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать явление электромагнитной индукции, 

показывать причинно-следственные связи при наблюдении явления; наблюдать и анализи- 

ровать эксперименты, демонстрирующие правило Ленца; 

- формулировать правило Ленца, закон электромагнитной индукции, границы его 

применимости; 

- исследовать явление электромагнитной индукции; 

- перечислять условия, при которых возникает индукционный ток в замкнутом 

контуре, катушке; определять роль железного сердечника в катушке; изображать графиче- 

ски внешнее и индукционное магнитные поля; определять направление индукционного 

тока конкретной ситуации; 
- объяснять возникновение вихревого электрического поля и электромагнитного 

поля;  

описывать возникновение ЭДС индукции в движущихся проводниках; 

раработать в паре и группе при выполнении практических заданий, планировать 
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эксперимент; 
 

- перечислять примеры использования явления электромагнитной индукции; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать явление самоиндукции, показывать причинно- 

следственные связи при наблюдении явления; 

- формулировать закон самоиндукции, границы его применимости; 

- проводить аналогию между самоиндукцией и инертностью; 

- определять зависимость индуктивности катушки от ее длины и площади витков; 

- находить в конкретной ситуации значения: магнитного потока, ЭДС индукции, ЭДС ин- 

дукции в движущихся проводниках, ЭДС самоиндукции, индуктивность, энергию магнитного по- 

ля. 

 

стем; 

- перечислять условия возникновения колебаний, приводить примеры колебательных си- 

 

- описывать модели: пружинный маятник, математический маятник; 

- перечислять виды колебательного движения, их свойства; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать гармонические колебания, свободные, колеба- 

ния, затухающие колебания, вынужденные колебания, резонанс; 

- перечислять способы получения свободных и вынужденных механических колебаний; 

- составлять уравнение механических колебаний, записывать его решение, определять по 

уравнению колебательного движения параметры колебания; 

- представлять зависимость смещения от времени при колебаниях математического и пру- 

жинного маятника графически, определять по графику характеристики: амплитуду, период и ча- 

стоту; 

- находить в конкретных ситуациях значения периода математического и пружинного маят- 

ника, энергии маятника; 

- объяснять превращения энергии при колебаниях математического маятника и груза на пру- 

жине; 

- исследовать зависимость периода колебаний математического маятника от его длины; 

- исследовать зависимость периода колебаний груза на пружине от его массы. 

- изображать схему колебательного контура и описывать схему его работы; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать свободные электромагнитные колебания, выну- 

жденные электромагнитные колебания, резонанс в цепи переменного тока; 

- анализировать превращения энергии в колебательном контуре при электромагнитных ко- 

лебаниях; 

- представлять зависимость электрического заряда, силы тока и напряжения от времени при 

свободных электромагнитных колебаниях; определять по графику колебаний его характеристики: 

амплитуду, период и частоту; 

- проводить аналогию между механическими и электромагнитными колебаниями; 

- записывать формулу Томсона; вычислять с помощью формулы Томсона период и частоту 

свободных электромагнитных колебаний; определять период, частоту, амплитуду колебаний в 

конкретных ситуациях; 

- объяснять принцип получения переменного тока, устройство генератора переменного то- 

ка;  

- называть особенности переменного электрического тока на участке цепи с резистором; 

- записывать закон Ома для цепи переменного тока; 
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находить значения силы тока, напряжения, активного сопротивления цепи переменного тока, действующих значе- 

ний силы тока и напряжения; 

- называть условия возникновения резонанса в цепи переменного тока; 

- описывать устройство, принцип действия и применение трансформатора; 

- вычислять коэффициент трансформации в конкретных ситуациях 

- перечислять свойства и характеристики механических волн; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать механические волны, поперечные волны, про- 

дольные волны, отражение преломление, поглощение, интерференцию механических волн; 

- называть характеристики волн: скорость, частота, длина волны, разность фаз волн; 

- определять в конкретных ситуациях скорости, частоты, длины волн, разности фаз; 

- объяснять взаимосвязь переменных электрического и магнитного полей; 

- рисовать схему распространения электромагнитной волны; 

- перечислять свойства и характеристики электромагнитных волн; 

- распознавать, наблюдать электромагнитные волны, излучение, прием, отражение, поглоще- 

ние, интерференцию, дифракцию. Поляризацию электромагнитных волн; 

- находить в конкретных ситуациях значения характеристик волн: скорости, частоты, длины 

волны, разности фаз; 

- объяснять принцип радиосвязи и телевидения. 

- описывать методы измерения скорости света; 

- перечислять свойства световых волн; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать распространение световых волн, отражение, 

преломление, поглощение, дисперсию, интерференцию световых волн; 

- формулировать принцип Гюйгенса, законы отражения и преломления света, границы их 

применимости; 

- строить ход лучей в плоскопараллельной пластине, треугольной призме, тонкой линзе; 

- строить изображение предмета в плоском зеркале, в тонкой линзе; 

- перечислять виды линз, их основные характеристик – оптический центр, главная оптиче- 

ская ось, фокус, оптическая сила; 

- находить в конкретной ситуации значения угла падения, угла отражения, угла преломле- 

ния, относительного показателя преломления, абсолютного показателя преломления, скорости 

света в среде, фокусного расстояния, оптической силы линзы, увеличения линзы, периода дифрак- 

ционной решетки, положения интерференционных и дифракционных максимумов и минимумов; 

- записывать формулу тонкой линзы, находить в конкретных ситуациях с ее помощью неиз- 

вестные величины; 

- объяснять принцип коррекции зрения с помощью очков; 

- экспериментально определять показатель преломления среды, фокусное расстояние собира- 

ющей линзы, длину световой волны с помощью дифракционной решетки; 

- выделять основные положения корпускулярной и волновой теорий света 

- перечислять виды спектров; 

- распознавать, наблюдать сплошной спектр, линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр 

излучения и спектр поглощения; 

- перечислять виды электромагнитных излучений, их источники, свойства, при- менение; 

- сравнивать свойства электромагнитных волн разной частоты. 
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- объяснять противоречия между классической механикой и электродинамикой Максвелла 

и причины появления СТО; 

- формулировать постулаты СТО; 

- формулировать выводы из постулатов СТО 
- распознавать, наблюдать явление фотоэффекта; 

- описывать опыты Столетова; 

- формулировать гипотезу Планка о квантах, законы фотоэффекта; 

- анализировать законы фотоэффекта; 

- записывать и составлять в конкретных ситуациях уравнение Эйнштейна для фотоэффекта 

и находить с его помощью неизвестные величины; 

- приводить примеры использования фотоэффекта; 

- объяснять суть корпускулярно волнового дуализма; 

- описывать опыты Лебедева по измерению давления света и подтверждающих сложное 

строение атома; 

- анализировать работу ученных по созданию модели строения атома, получению выну- 

жденного излучения, применении лазеров в науке, медицине, промышленности, быту 

- описывать опыты Резерфорда; 

- описывать и сравнивать модели атома Томсона и Резерфорда; 

- рассматривать, исследовать и описывать линейчатые спектры; 

- формулировать квантовые постулаты Бора; объяснять линейчатые спектры атома водорода 

на основе квантовых постулатов Бора; 

- рассчитывать в конкретной ситуации частоту и длину волны испускаемого фотона при 

переходе атома из одного стационарного состояния в другое; 

- сравнивать свойства протона и нейтрона; 

- описывать протонно-нейтронную модель ядра; 

- определять состав ядер различных элементов с помощью таблицы Менделеева; изображать 

и читать схемы атомов; 

- вычислять дефект масс, энергию связи и удельную энергию связи конкретных атомных ядер; 

анализировать связь удельной энергии связи с устойчивостью ядер; 

- перечислять виды радиоактивного распада атомных ядер; 

- сравнивать свойства альфа-, бета- и гамма-излучений; записывать правила смещения при 

радиоактивных распадах; определять элементы, образующиеся в результате радиоактивных распа- 

дов; 

- записывать, объяснять закон радиоактивного распада, указывать границы его применимо- 

сти; определять в конкретных ситуациях число нераспавшихся ядер, число распавшихся ядер, пе- 

риод полураспада; 

- перечислять и описывать методы наблюдения и регистрации элементарных частиц; 

- записывать ядерные реакции, определять продукты ядерных реакций, рассчитывать энерги- 

ческий выход ядерных реакций; 

- объяснять принципы устройства и работы ядерных реакторов; 

- участвовать в обсуждении преимуществ и недостатков ядерной энергетики 

- перечислять основные свойства элементарных частиц; 

- выделять группы элементарных частиц; 

- перечислять законы сохранения, которые выполняются при превращениях частиц; 
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- описывать процессы аннигиляции частиц и античастиц и рождения электрон- позитрон- 

ных пар; 

- называть и сравнивать виды фундаментальных взаимодействий; 

- описывать роль ускорителей элементарных частиц; 

- называть основные виды ускорителей элементарных частиц 

 
ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ: 

Узнать смысл понятий: магнитное поле, индукция магнитного поля, вихревое поле, Сила Ампера, 

сила Лоренца, ферромагнетик, домен, температура Кюри; явление электро- магнитной индукции, маг- 

нитный поток, ЭДС индукции , индуктивность, самоиндукция, ЭДС самоиндукции; колебания, колеба- 

тельная система, механические колебания, гармо- нические колебания, свободные колебания, затухаю- 

щие колебания, вынужденные колеба- ния, резонанс, смещение, амплитуда, период, частота, собствен- 

ная частота, фаза; электро- магнитные колебания, колебательный контур, свободные электромагнитные 

колебания, вынужденные электромагнитные колебания, переменный электрический ток, активное со- 

противление, действующее значение силы тока, действующее значение напряжения, трансформатор, 

коэффициент трансформации; механическая волна, поперечная волна, продольная волна, скорость вол- 

ны, длина волны, фаза волны, звуковая волна, громкость звука, высота тона, тембр, отражение, прелом- 

ление, поглощение, интерференция механи- ческих волн, когерентные источники, стоячая волна, аку- 

стический резонанс, плоскополя- ризованная волна; электромагнитное поле, вихревое электрическое 

поле, электромагнит- ные волны, скорость волны, длина волны, фаза волны, отражение, преломление, 

поглоще- ние, интерференция, дифракция, поперечность, поляризация электромагнитных волн, ра- 

диосвязь, радиолокация, амплитудная модуляция, детектирование; свет, корпускулярно- волновой дуа- 

лизм света, геометрическая оптика, световой луч, скорость света, отражение света, преломление света, 

полное отражение света, угол падения, угол отражения, угол преломления, относительный показатель 

преломления, абсолютный показатель преломле- ния, линза, фокусное расстояние линзы, оптическая 

сила линзы, дисперсия света, интер- ференция света, дифракционная решетка, поляризация света, есте- 

ственный свет, плоско- поляризованный свет; тепловое излучение, электролюминесценция, катодолю- 

минесцен- ция, хемиолюминесценция, фотолюминесценция, сплошной спектр, линейчатый спектр, по- 

лосатый спектр, спектр поглощения, спектральный анализ; событие, постулат, инерци- альная система 

отчета, время, длина тела, масса покоя, инвариант, энергия покоя; фото- эффект, квант, ток насыщения, 

задерживающее напряжение, работа выхода, красная гра- ница фотоэффекта; атомное ядро, энергетиче- 

ский уровень, энергия ионизации, спонтан- ное и вынужденное излучение света; массовое число, ну- 

клоны, ядерные силы, дефект масс, энергия связи, удельная энергия связи атомных ядер, радиоактив- 

ность, период полу- распада, искусственная радиоактивность, ядерные реакции, энергетический выход 

ядер- ной реакции, коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, реакторы- размножители, 

термоядерная реакция: аннигиляция, лептоны, адроны, кварк, глюон. 

Познакомится с вкладом российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

Общий объем часов на уровне среднего образования на базовом уровне 136 часов, в 10 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю) при 34 учебных неделях. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Электродинамика (продолжение) 

Магнитное поле тока. Плазма. 
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Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные 

электромагнитные колебания. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые свойства света. 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. Законы распростране- 

ния света. 

Оптические приборы. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. Свободные электромагнитные 

колебания. 

Осциллограмма переменного тока. Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. Отражение и преломление электромагнитных волн. Ин- 

терференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение, и преломление света. Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 

1.Наблюдение действия магнитного поля на ток. 2.Изучение явления электромагнитной индукции. 3.Из- 

мерение показателя преломления стекла. 

4. Измерение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 5.Измерение длины световой 

волны. 

Квантовая физика 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. 

Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Планетарная модель атома. 

Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распа- 

да. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы: 

Наблюдение линейчатых спектров. 
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2.1.10. «Рабочая программа по предмету «Астрономия» 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

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

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

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

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

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

результаты изучения темы «Строение Солнечной системы» позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

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

астрономическая единица); 

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

размерам и расстоянию; 

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

Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по орбитам 

с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной 

системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел 

Солнечной системы. 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании всех 

тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

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

планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеоры, болиды, 

метеориты); 

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

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 

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

атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

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

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных 

различий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении тел, 

влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения. 
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— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

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

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на диаграмме 

«спектр — светимость»; 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии эволюции 

звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

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

излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 

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

«период — светимость»; 

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

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

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного смещения» в 

спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

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

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 

горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения — 

Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 

действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна. 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно- 

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается 

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

добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 
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3) владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности; 

4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

6) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, 

участвовать в дискуссии; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней школе 

является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая имеет 

следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, так и 

социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не только на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы 

учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. 

Личностные результаты: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, коммуникативной и др.); 

3) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,учебно-исследовательской, 

учебно-инновационной и других видах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
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В результате изучения учебного предмета 

Выпускник научится: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные задачи); 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнпознавательных 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. 

• 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. 

Выпускник получит возможность: 

получить представление 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских 

областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.); 
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• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований 

и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, 

государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

Общий объем часов на уровне среднего общего образования – 34 часа, 1 час в неделю при 34 учебных 

неделях. 

2. Содержание учебного предмета 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Наблюдения: (невооруженным глазом): «Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, 

зимнего и весеннего неба. Изменение их положения с течением времени», «Движение Луны и смена ее 

фаз» 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием 

сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

Контрольная работа № 1 по теме «Строение Солнечной системы». 

Практическая работа с планом Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. 

Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной 

группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела 

Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

Практическая работа «Две группы планет Солнечной системы». 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. 

Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и 

расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма 

«спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. 

Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы 

Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. 

Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема 

«скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. 

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная 

энергия» и антитяготение. 
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Контрольная работа №2 «Солнце и звезды. Вселенная». 

Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни 

на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные 

возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные 

системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

 
2.1.11. Рабочая программа по предмету «Химия» 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное место 

в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической грамотности, 

необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей 

его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании собственной 

позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, 

научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении практических 

задач. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета (базовый уровень): 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают: 

-- сформированность представлений: о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

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

функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия (химический 

элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, 

валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная), кристаллическая решётка, типы химических реакций, раствор, 

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

химической реакции, химическое равновесие); теории и законы (теория электролитической 

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

сохранения и превращения энергии при химических реакциях), закономерности, символический язык 

химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности 

химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека; - 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, 

использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ и их превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия 

отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашёная известь, негашёная 

известь, питьевая сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 



134  

водородная) в соединениях, тип кристаллической решётки конкретного вещества (атомная, 

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

соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их составу к 

определённому классу/группе соединений (простые вещества – металлы и неметаллы, оксиды, 

основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева и 

демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции; 

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических элементов 1–4 

периодов Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, 

d-электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять закономерности изменения свойств 

химических элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства неорганических 

веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи между неорганическими 

веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по различным признакам (числу и 

составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению степеней окисления 

элементов, обратимости реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и сокращённые 

уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти реакции идут до конца; 

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, присутствующие в водных растворах 

неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций 

посредством составления электронного баланса этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости от внешнего воздействия 

(принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основе промышленного 

получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность представлений об общих научных 

принципах и экологических проблемах химического производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия «массовая доля вещества 

в растворе», объёмных отношений газов при химических реакциях, массы вещества или объёма газов 

по известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, 

теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения 

энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по 

выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (разложение пероксида 

водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ с помощью 

универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость химической реакции, реакции 

ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, 

решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с правилами 
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техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять 

результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и 

формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, получаемую из 

разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и 

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

осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых веществ, понимая смысл 

показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного 

воздействия на организм человека 

Метапредметные результаты: 

• Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, при- 

менение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для 

изучения различных сторон окружающей действительности. 

• Использование основных интеллектуальных операций: анализ, синтез, сравнение, обоб- 

щение, систематизация, формулирование гипотез, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов, понимание проблемы. 

• Умение оценивать правильность выполнения учебных задач и собственные возможности 

их решения. 

• Умение извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользо- 

ваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных но- 

сителях; соблюдать нормы информационной избирательности, этики. 

• Умение пользоваться на практике основными логическими приемами, методами наблю- 

дения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др. 

• Умения объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, соци- 

ально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив. 

• Умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использовани- 

ем проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике. 

• Сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, 

скорректировать свои действия 

• Умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого че- 

ловека на иное мнение. 

• Высокий уровень компетентности в области использования ИКТ 

 

Личностные результаты: 

• Формирование чувства гордости за российскую химическую науку. 

• Воспитание ответственное отношения к природе, осознание необходимости защиты окру- 

жающей среды, стремление к здоровому образу жизни. 

• Подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональ- 

ной траектории. 

• Умение управлять своей познавательной деятельностью. 
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• Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности; 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения 

в различных продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-исследовательская, клубная, 

проектная, кружковая и т.п.). 

• Формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью экологи- 

ческой и общей культуры и научного мировоззрения. 

Выпускник (на базовом уровне) научится: 

• Раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной карти- 

ны мира и в практической деятельности человека; 

• Демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественны- 

ми науками; 

• Раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М.Бутлерова; 

• Понимать физический смысл периодического закона Д.И.Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими ве- 

ществ от электронного строения атомов; 

• Объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

• Применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

• Составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как но- 

сителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определен- 

ному классу соединений; 

• Характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, уста- 

навливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• Приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ, с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

• Прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

• Использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для их 

безопасного применения в практической деятельности; 

• Приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений; 

• Проводить опыты по распознаванию органических веществ в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

• Владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

• Устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химическо- 

го равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий про- 

текания химических процессов; 

• Приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

• Приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, произ- 

водственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
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• Приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свой- 

ства простых веществ – металлов и неметаллов; 

• Проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по про- 

дуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входя- 

щих в его состав; 

• Владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными ве- 

ществами, средствами бытовой химии; 

• Осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

• Критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащу- 

юся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популяр- 

ных статьях, с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления оши- 

бочных суждений и формирования собственной позиции; 

• Представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством 

(Экологических, энергетических, сырьевых), и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник (на базовом уровне) получит возможность научится: 

• Иллюстрировать примерами становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

• Использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания ор- 

ганических веществ; 

• Объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (по- 

лярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения хими- 

ческой активности веществ; 

• Устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для об- 

основания принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

• Устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химиче- 

ских знаний. 

Общий объем часов по учебному предмету «Химия» на базовом уровне составляет 68 часов, в 

10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема 1. Теоретические основы химии – 20 часов 

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер, Массовое 

число, Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и 

превращения энергии при химических реакциях, закон постоянства состава. Дефект массы. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная формула. Атомные 

орбитали, s-, p-, d-, f-электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям в атомах малых и 

больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического закона и периодической 

системы химических элементов с теорией строения атомов. Положение в периодической системе 

химических элементов водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. 
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Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и размеров 

атомов. 

Строение вещества. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. 

Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень 

окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия веществ: изомерия, 

гомология, аллотропия, изотопия, химический синтез. 

Химические реакции. Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. Тепловой эффект реакции, закон Гесса. Теплота образования, теплота сгорания. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Энергия 

активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение 

равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле-Шателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные взаимодействия 

в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель (pH) раствора. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды: анод, катод. Электрохимия. Ряд 

стандартных электродных потенциалов. Стандартный водородный электрод. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. 

Демонстрации. 1. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток. Модели молекул изомеров, гомологов; 2. Различные типы химических реакций. 3. Виды 

дисперсных систем. 

Лабораторные опыты 1. Изучение влияния различных факторов на скорость химических реакций. 2. 

Определение реакции среды универсальным индикатором. Гидролиз солей. 

Практическая работа. Приготовление раствора с заданной молярной концентрацией. 

Тема 2. Неорганическая химия – 12 часов 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов. Общие свойства 

металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Обзор 

металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. Обзор металлов 

главных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов (медь, цинк, титан, хром, 

железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. Легирующие добавки. Черные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. 

Легированные стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы. Обзор свойств неметаллов. Углерод, кремний, азот, фосфор, кислород, сера, фтор, хлор. 

Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота. 

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Демонстрации. 1. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов с водой, с кислородом, кислотами. 2. Доказательство амфотерности 

алюминия и его гидроксида. 



139  

3. Взаимодействие меди и железа с кислородом, с кислотами. 4. Получение гидроксидов меди и хрома, 

оксида меди. 5. Взаимодействие оксидов и гидроксидов металлов с кислотами. 6. Доказательство 

амфотерности соединений хрома (III). 

7. Образцы неметаллов. Модели кристаллических решеток алмаза и графита.8. Получение аммиака и 

хлороводорода, растворение их в воде, доказательство кислотно-основных свойств этих веществ. 9. . 

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде, определение химических свойств продуктов 

сгорания.10. Взаимодействие с медью концентрированной серной кислоты, концентрированной и 

разбавленной азотной кислоты. 

Практические работы «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы», «Решение 

экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Тема 3. Химия и жизнь – 2 часа 

Химическая промышленность. Химическая технология. Химико-технологические принципы 

промышленного получения металлов. 

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. Лекарственные препараты. 

Экологический мониторинг. 

Демонстрации. 1. Образцы средств бытовой химии, инструкции по их применению. 

 
 

2.1.12. Рабочая программа по предмету «Биология» 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное 

место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для 

повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; 

экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по 

отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии 

создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской 

деятельности, научными методами решения различных теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные : 

реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их 

результатам; признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области 

биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными 

с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметные: 

освоение выпускниками старшей школы программы по биологии являются: овладение 

составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, 

ставить вопросы выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 
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умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные 

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

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

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

человека для решения жизненных задач; 

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

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

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

экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

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

эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К. М. Бэра, чередования главных 

направлений и путей эволюции А. Н. Северцова, учения о биосфере В. И. Вернадского), 

определять границы их применимости к живым системам; умение владеть методами научного 

познания в биологии: наблюдение и описание живых систем, процессов и явлений, организация и 

проведение биологического эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между 

исследуемыми величинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, 

теорий и законов, 

умение делать выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, популяций, 

продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, особенности процессов: 

наследственной изменчивости, естественного отбора, видообразования, приспособленности 

организмов, действия экологических факторов на организмы, переноса веществ и потока энергии в 

экосистемах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и 

биогеохимических циклов в биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, для 

принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего 

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

природной среде, понимание необходимости использования достижений современной биологии для 

рационального природопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

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

лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания, 

включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации, 

научно-популярные материалы), 
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рассматривать глобальные экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним 

собственную позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую информацию 

из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

В результате изучения учебного предмета 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, 

характерных для сообществ живых организмов; аргументировать, приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; аргументировать, приводить доказательства зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; осуществлять классификацию биологических 

объектов на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их 

строения и функционирования; объяснять механизмы наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, процесс видообразования; различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями органов и систем органов; использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; описывать и использовать приемы 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними в 

агроценозах; находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; знать и соблюдать 

правила работы в кабинете биологии 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и 

пути решения этих проблем; анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; находить информацию по вопросам общей биологии в научно- 

популярной литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, интернет- 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; ориентироваться в 

системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному 

здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); создавать 

собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны 

окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 
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Общий объем часов по учебному предмету «Биология» на уровне среднего общего образования – 68 

часов, в 10 и 11 классах по 34 часа (1 час в неделю) при 34 учебных неделях. 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1 ВИД 

Тема : История эволюционных идей. 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К. Линнея, 

учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественно-научной картины мира. 

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, коллекции, 

фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая и 

индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. Естественный отбор. 

Тема:Современное эволюционное учение. 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, 

естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий естественный 

отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора. 

Видообразование как результат эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные направления 

эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс.Причины вымирания 

видов.Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие силы 

эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального развития 

позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

приспособленность организмов к среде обитания и результаты видообразования. Таблицы, муляжи и 

другие наглядные материалы, демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и 

происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Движущий и 

стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

Тема :Происхождение жизни на земле. 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера.Гипотезы о 

происхождении жизни.Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина—Холдейна. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», «Эволюция 

растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, изображающих флору и 

фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах. 

Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая эволюция. 

Постепенное усложнение организации и приспособления к условиям внешней среды организмов в 

процессе эволюции. 

Тема :Происхождение человека 
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Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс 

Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. 

Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие скелеты 

человека и позвоночных животных. 

Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие силы 

антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

анализировать и оцениватьразличные гипотезы происхождения жизни и человека; аргументировать 

свою точку зрения в ходе дискуссий по обсуждению гипотез сущности и происхождения жизни, 

проблемы происхождения человека; 

овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и учиться объяснять их 

результаты; 

находить биологическую информацию в разных источниках; анализировать и оценивать 

биологическую информацию, получаемую из разных источников. 

Раздел 2 ЭКОСИСТЕМЫ 

Тема: Экологические факторы 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, 

биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности влияния 

экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на живые 

организмы. Примеры симбиоза в природе. 

Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и 

антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша. 

Тема : Структура экосистем 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. 

Искусственные сообщества — агроценозы. 

Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного 

сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; 

круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, 

редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Тема:Биосфера — глобальная экосистема 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический 

круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода). 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», 

«Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое разнообразие живых 

организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное 

вещество. Биомасса Земли. 

Тема: Биосфера и человек 
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Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Охрана 

природы и рациональное использование природных ресурсов. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, заповедников и заказников 

России. 

Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное 

природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. Красная книга. 

 
2.1.13. Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 

Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательной программой основного 

общего образования и предусматривает завершение полного курса обучения обучающихся в области 

физической культуры. Общей целью общего образования по физической культуре является 

формирование разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по физической 

культуре для 10–11 классов данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении практического опыта по 

использованию современных систем физической культуры в соответствии с личными интересами и 

индивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей учебной и трудовой 

деятельности. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Предметные результаты освоения физической культуры. 

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

ным темам программы по физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»: 

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления здоровья, учи- 

тывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной тренировкой; положитель- 

но оценивать роль физической культуры в научной организации труда, профилактике профессиональ- 

ных заболеваний и оптимизации работоспособности, предупреждении раннего старения и сохранении 

творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения и оказания первой помощи. 

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с целью про- 

филактики умственного и физического утомления, 

оптимизации работоспособности и функциональной активности основных психических процессов; ор- 

ганизовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с целью восстановле- 

ния организма после умственных и физических нагрузок; 

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению нормативных требова- 

ний комплекса «Готов к труду и обороне», 

планировать их содержание и физические нагрузки исходя из индивидуальных результатов в тестовых 

испытаниях. 

Раздел «Физическое совершенствование»: 
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выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать их в режи- 

ме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической культуры, ис- 

пользовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и потребностей в фи- 

зическом развитии и физическом совершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических единоборств, 

выполнять их во взаимодействии с партнёром; демонстрировать основные технические и тактические 

действия в игровых видах спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности 

(футбол, волейбол, баскетбол); 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических качеств, демонстри- 

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

 

Метапредметные результаты освоения физической культуры. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенными учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность 

использовании этих действий в познавательной и социальной практике. 

К метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как самостоятельность в 

планировании и осуществление учебной, физкультурной и спортивной деятельности, организация 

сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к построению индивидуальной 

образовательной программы, владения навыками учебно-исследовательской и социальной 

деятельности. 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять. Контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешить конфликты; 

- владения навыками познавательной , учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-позновательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее- ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эстетических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владения языками средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов , их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 



146  

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности к саморазвитию и личностному 

самоопределению. Они проявляются в способностях ставить цели и стоить жизненные планы, осозна - 

вать российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме. К ним относится сформиро- 

ванная мотивация к обучению и стремление к познавательной деятельности, система межличностных и 

социальных отношений, ценностно-смысловые установки, правосознание и экологическая культура. 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герба, флага, гимн); 

- формирование 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; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а так же различных форм общественного 

сознания, осознания своего места в поликультурном мире; 

- 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; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и в других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- 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; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

- принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, непринятие вредных 

привычек: курение, употребление алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

как к собственному, так и других людей, формирование умения оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных планов; 

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

общественных, государственных и общенациональных проблем; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

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

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

В результате изучении учебного предмета Выпускник научится: 

• использовать правильные основы физической культуры и спорта на основании знания Консти- 

туции Российской Федерации и Федерального закона РФ «О физической культуре и спорте в Россий- 

ской Федерации»; 
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• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формирование 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры , применять их процессы в сов- 

местных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, рассказывать об особенностях 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развитие физических качеств 

(способностей); 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирую- 

щей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать осо- 

бенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных за- 

нятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказы- 

вать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действия, развитии 

физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями ,определять их 

направленность и формулировать задачи , рационно планировать режим дня и учебной деятельно- сти; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовке мест занятий, правиль- 

ного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время само- 

стоятельных занятий  физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать современное олимпийское и физкультурно-массовое движение в мире и в Рос- 

сийской федерации; 

• характеризовать современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

• давать характеристику избранной будущей профессии с учетом необходимых физических и дру- 

гих качеств, которое имеют большое значение для достижения успеха в данной профессиональной дея - 
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тельности и которые необходимо развивать для восстановления работоспособности, снижения утомле- 

ния и нервно-психических нагрузок; 

• характеризовать основные виды адаптивной физической культуры (адаптивного физического 

воспитания, адаптивного спорта, адаптивной двигательной реабилитации, адаптивной физической ре - 

креации) и объяснять их важное социальное значение. 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся инди- 

видуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• самостоятельно заниматься популярными видами физических упражнений (коньки, роликовые 

коньки, аэробика, гимнастика, атлетическая гимнастика, скейтборд, дартс и др.) 

Общее число часов 136 – в 10 классе 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неде - 

лю) при 34 учебных недель. 

 

2.Содержание учебного курса. 

Знания о физической культуре 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации организма в организации и 

планировании мероприятий здорового образа жизни, характеристика основных этапов адаптации. 

Основные компоненты здорового образа жизни и их влияние на здоровье современного человека. 

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. Оптимизация 

работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий физической культурой на 

профилактику и искоренение вредных привычек. Личная гигиена, закаливание организма и банные 

процедуры как компоненты здорового образа жизни. Понятие «профессионально-ориентированная 

физическая культура», цель и задачи, содержательное наполнение. Оздоровительная физическая 

культура в режиме учебной и профессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода 

энергии в процессе занятий оздоровительной физической культурой. Взаимосвязь состояния здоровья с 

продолжительностью жизни человека. Роль и значение занятий физической культурой в укреплении и 

сохранении здоровья в разных возрастных периодах. Профилактика травматизма и оказание перовой 

помощи во время занятий физической культурой. Причины возникновения травм и способы их 

предупреждения, правила профилактики травм во время самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой. Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела и 

сотрясении мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечном и тепловом ударах. 

Способы самостоятельной двигательной деятельности. 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа жизни. Релаксация как 

метод восстановления после психического и физического напряжения, характеристика основных 

методов, приёмов и процедур, правила их проведения (методика Э. Джекобсона, аутогенная 

тренировка И. Шульца, дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, синхрогимнастика по методу 

«Ключ»). Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации и 

проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, их воздействие на организм человека. 

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы парения. Федеральная 

рабочая программа | Физическая культура.10–11 классы 10 Самостоятельная подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне». Структурная организация 

самостоятельной подготовки к выполнению требований комплекса «Готов к труду и обороне», способы 
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определения направленности её тренировочных занятий в годичном цикле. Техника выполнения 

обязательных и дополнительных тестовых упражнений, способы их освоения и оценивания. 

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её направленности по 

тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализации содержания физической нагрузки. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для профилактики острых респираторных 

заболеваний, целлюлита, снижения массы тела. Стретчинг и шейпинг как современные 

оздоровительные системы физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы 

индивидуализации содержания и физических нагрузок при планировании системной организации 

занятий кондиционной тренировкой. Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные 

игры». Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой деятельности. 

Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в условиях учебной и 

игровой деятельности. Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе 

игровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, 

соблюдение их в процессе игровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов 

и тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. Прикладно-ориентированная 

двигательная деятельность. Модуль «Атлетические единоборства». Атлетические единоборства в 

системе профессионально-ориентированной двигательной деятельности: её цели и задачи, формы 

организации тренировочных занятий. Основные технические приёмы атлетических единоборств и 

способы их самостоятельного разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски). Модуль 

«Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая подготовка по 

избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и вариативных 

условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр 

 
2.1.14. Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень). 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (предметная 

область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – 

программа по ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы ОБЖ. 

Пояснительная записка. 

Программа по ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, рабочей 

программы воспитания гимназии, Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП СОО. 

Программа по ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и 

разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения 

обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности 

жизнедеятельности. 
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Программа по ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию практико- 

ориентированного подхода в преподавании ОБЖ, системность и непрерывность приобретения 

обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности жизнедеятельности при 

переходе с уровня основного общего образования; помогает педагогу продолжить освоение содержания 

материала в логике последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, 

экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели индивидуального и 

группового безопасного поведения в повседневной жизни с учётом актуальных вызовов и угроз в 

природной, техногенной, социальной и информационной сферах. 

Программа по ОБЖ обеспечивает: 

- формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

- достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании полноценной 

личности безопасного типа; 

- взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

- подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности жиз- 

недеятельности в повседневной жизни. 

В программе по ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено двумя 

вариантами реализации содержания, состоящими из отдельных модулей (тематических линий), 

обеспечивающих системность и непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и 

среднего общего образования. 

МБОУ гимназия № 59 реализует Вариант 1 преподавания ОБЖ, который включает в себя 

следующие модули: 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Модуль № 2. «Основы обороны государства». 

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций». 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне среднего 

общего образования рабочая программа предполагает внедрение универсальной структурно- логической 

схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: 

«предвидеть опасность, по возможности её избегать, при необходимости безопасно действовать». 
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Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм 

организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных 

моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть 

разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить 

педагога и практические действия обучающихся. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и 

региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряжённости на 

приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; 

существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; нарушение 

экологического равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не 

только для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой 

безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных 

обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование подрастающего поколения 

россиян, направленное на воспитание личности безопасного типа, формирование гражданской 

идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения 

безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса по ОБЖ определяется системообразующими документами в области безопасности: Стратегией 

национальной безопасности Российской Федерации3, Национальными целями развития Российской 

Федерации на период до 2030 года4, Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования»5. 

ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во всех 

без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, 

выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в 

области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной 

базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, которая имеет 

междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем безопасности в общественных, 

гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет формировать целостное видение 

всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать 

оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также 

актуализировать для выпускников построение модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

 

 
3 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 
4 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 
5 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 
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В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ несколько 

скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне среднего общего образования. 

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы, снижать 

риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные решение в 

экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой 

подход содействует воспитанию личности безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих 

обеспечивать благополучие человека, созданию условий устойчивого развития общества и государства. 

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является формирование у 

обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

- способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жиз- 

ни на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и механизмов воз- 

никновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необ- 

ходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития лич- 

ности, общества и государства; 

- знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспече- 

ния национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования рекомендуется отводить 68 

часов в 10–11 классах. Конкретное наполнение модулей скорректировано и конкретизировано с учётом 

региональных (географических, социальных, этнических и других), а также бытовых и других местных 

особенностей. 

Содержание обучения. 

Вариант № 1. 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. 

Общественно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в стране. 

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную деятельность. 

Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры противодействия вовлечению в 

несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Зацепинг. Административная 

ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его опасности. Ответственность за 
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диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности для паркура и селфи. Флешмоб. 

Ответственность за участие в флешмобе, носящем антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях 

разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при 

опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для пешеходов, 

пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном такси. 

Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры безопасности при 

езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и уголовная ответственность за 

нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и её виды 

(горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для водителей 

велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил дорожного движения и 

мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 

транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, железнодорожном и водном 

транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила поведения и 

действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры предосторожности для 

исключения поражения электрическим током. Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Средства бытовой химии. Правила обращения с ними и хранения. Аварии на 

коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с 

ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность Российской 

Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в социальных 

сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная и уголовная 

ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая 

безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за мошенничество. 

Защита прав потребителя, в том числе при совершении покупок в Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения или 

возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. Правила 

безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, когда 

потерялся человек. 
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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. 
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Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Российской Федерации, 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. Ордена Российской 

Федерации – знаки отличия, почётные государственные награды за особые заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский долг. Дружба и 

войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и приведения к Военной 

присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Вручение воинской части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской Федерации в 

мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное время. Граждане, подлежащие 

(не подлежащие) призыву на военную службу, освобождение от призыва на военную службу. Отсрочка 

от призыва граждан на военную службу. Сроки призыва граждан на военную службу. Поступление на 

военную службу по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций». 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (2021). 

Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и территориальные подсистемы РСЧС. 

Структура, основные задачи, деятельность МЧС России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы функционирования 

ОКСИОН. 

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. Подготовка населения в 

области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне в общеобразовательных 

организациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Составные части системы 

оповещения населения. Действия по сигналам гражданской обороны. Правила поведения населения в 

зонах химического и радиационного загрязнения. Оказание первой помощи при поражении аварийно- 

химически опасными веществами. Правила поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий. Эвакуация гражданского населения и её виды. 

Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и частичная эвакуация. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и средства индивидуальной зашиты кожи. Использование медицинских средств 

индивидуальной защиты. 
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Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные сооружения 

гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. Задачи 

аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и способы выполнения спасательных работ. 

Соблюдение мер безопасности при работах. 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в лесу, в 

горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. Современные средства навигации (компас, GPS). 

Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, 

метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно допустимой 

концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. 

Качество продуктов питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы контроля 

воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры (радиометры). Бытовые 

нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологической чистоте 

товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, информирующие об экологически 

чистых способах утилизации самого товара и его упаковки. 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские угрозы. 

Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения. Терроризм – крайняя 

форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные сообщества. 

Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу влияния неформальной 

группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической деятельности. Статьи 

Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за участие в экстремистской и 

террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные задачи НАК. Федеральный 

оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня 

террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства, 

которые принимаются в соответствии с установленным уровнем террористической опасности. 

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности руководителя 

контртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведения контртеррористической 

операции. 
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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 правило здорового образа жизни. Способы сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на репродуктивную 

функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и общества в целом на 

демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы государственной 

политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и в области 

противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и 

общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика наркомании. 

Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального негативного отношения к 

наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. 

Третичная профилактика злоупотребления ПАВ. 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Освоение основ медицинских знаний. 
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Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарноэпидемиологического 

благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарноэпидемиологическая 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. 
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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. 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за 

российские достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного 

поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, 

бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважительном отношении к 

традициям многонационального народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и 

способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в области 

защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других областях, 

связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; сформированность базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности как 

основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; готовность 

противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность к взаимодействию с 

обществом и государством в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения; готовность к участию в деятельности государственных 

социальных организаций и институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной 

безопасности личности, общества и государства; 2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти 

защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и Вооружённые 

Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа России, российской 

армии и флота; ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил Российской 

Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость 
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и готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 3) духовно- 

нравственное воспитание: осознание духовных ценностей российского народа и российского 

воинства; сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализовать риск- 

ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в различных условиях 

жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в 

чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; ответственное отношение к своим родителям, 

старшему поколению, семье, 

культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; понимание взаимозависимости успешности и полноценного 

развития и 

безопасного поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей теории 

безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно-научных, 

общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры безопасности 

жизнедеятельности; понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; потребность в регулярном ведении здорового 

образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, 

общества и государства, обеспечения национальной безопасности; готовность 

к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности 

в процессе трудовой деятельности; интерес к различным сферам профессиональной 

деятельности, включая военно- 

профессиональную деятельность; готовность и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении всей 

жизни; 
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8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

соблюдения экологической грамотности и разумного природопользования; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; расширение 

представлений о деятельности экологической направленности. В результате изучения ОБЖ на 

уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

- самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, об- 

щества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать алго- 

ритмы их возможного решения в различных ситуациях; устанавливать существенный признак или 

основания для обобщения, сравнения и классификации событий и явлений в области безопасности 

жизнедеятельности, выявлять их закономерности и противоречия; 

- определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, вы- 

бирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопас- 

ной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-ориентиро- 

ванного поведения; 

- моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и 

государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, переносить 

приобретённые знания в повседневную жизнь; 

- планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необ- 

ходимой для решения стоящей задачи; 

- развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

- владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасно- 

сти жизнедеятельности; 

- осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового знания, его преоб- 

разованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защи- 

те проектных работ; 

- анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, само- 

стоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных (обоснованных) 

критериев; 
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- раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (задан- 

ным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

- критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновы- 

вать предложения по их корректировке в новых условиях; 

- характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации 

в реальных ситуациях; 

- использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в повседневную жизнь. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасности 

личности; 

- создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой 

учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; - оценивать досто- 

верность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

- владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасно- 

стей цифровой среды; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

- осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, перено- 

сить принципы её организации в повседневную жизнь; 

- распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социаль- 

ных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

- владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно дей- 

ствовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

- аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием язы- 

ковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен- 

ных ситуациях; 

- самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и состав- 

лять план их решения в конкретных условиях; 

- делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность 

за своё решение; 

- оценивать приобретённый опыт; 
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- расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных пред- 

почтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных областей; повы- шать 

образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их 

разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результатов целям; 

- использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 

оптимального решения; 

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего 

вокруг; 

- принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; 

признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкрет- 

ной учебной ситуации; 

- ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, мне- 

ний и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, принимать 

правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, договаривать- 

ся о результатах); 

- оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совмест- 

но разработанным критериям; 

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать 

новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и ра- 

зумную инициативу. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего образования 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной жизненной 

позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения в интересах 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт 

проявляется в понимании существующих проблем безопасности и способности построения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для лично- 

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

в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различ- 

ных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в 

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных 

ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 
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3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

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

безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке 

действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять 

их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного харак- тера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекци- 

онных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о 

здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, нега- 

тивного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычай- 

ных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение преду- 

преждать опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к про- 

явлениям насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять 

их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминально- 

го 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, обще- 

ственных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в об- 

ласти пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в проти- 

водействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и террори- 

стическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при объявлении 

разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе соверше- 

ния террористического акта, при совершении террористического акта, при проведении контр- 

террористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 

военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны госу- 

дарства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской оборо- 

ны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и террито- 

рий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов 

организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных си- 

туаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 
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12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направ- 

ленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представле- 

ний о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством включения в 

указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность для 

освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

 
2.1.15. Рабочая программа по курсу «Индивидуальный проект» 

1. Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные результаты: 

• формирование у учащихся мотивации к обучению, самоорганизации и саморазвитии. 

• развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

• учитывать выделенные учеником ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль за результатом. 

Познавательные: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действия в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• владение умениями самоконтроля, самооценки, принятия решения и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции 

Коммуникативные: 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

• умение координировать свои усилия с усилиями других. 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих 

с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 

2. Содержание элективного курса 

11-й класс: 

1. Введение 

Цели и задачи курса. План работы. История возникновения метода проектов. 

2. Проект 

Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы проекта. Ресурсное обеспечение. Виды 

проектов: практико-ориентированный, исследовательский, информационный, творческий, ролевой. 

Знакомство с примерами детских проектов. Планирование проекта. Формы продуктов проектной 

деятельности и презентация проекта. 

Практическая работа № 1. «Планирование проекта» 

Практическая работа № 2. «Информационный проект» 

Практическая работа № 3. «Творческий проект» 

Практическая работа №4 «Ролевой проект» 

Практическая работа № 5. «Практико-ориентированный проект» Практическая работа № 6. 

«Исследовательский проект» 

3. Краткосрочный групповой проект 

Определение темы, уточнение целей, определение проблемы, исходного положения. Выбор рабочей 

группы. Анализ проблемы. Определение источников информации. Постановка задач и выбор критериев 

оценки результатов. Ролевое распределение в команде. Сбор и уточнение информации. Обсуждение 

альтернатив («мозговой штурм»). Выбор оптимального варианта. Уточнение планов деятельности. 

Выполнение проекта. Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и 

причины этого. Анализ достижения поставленной цели. Подготовка доклада. Коллективная защита 

проекта. Оценка. 

Практическая работа № 7. «Выбор темы. Определение и анализ проблемы. Выбор рабочей 

группы» 

Практическая работа № 8. «Планирование проекта» 
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Практическая работа № 9. «Принятие решения» 

Практическая работа № 10. «Выполнение проекта» 

Практическая работа № 11. «Оценка» 

Практическая работа № 12. «Подготовка к защите проекта» 

4. Индивидуальный проект 

Выбор темы и ее конкретизация (определение жанра проекта). Определение цели, формулирование 

задач. Выдача письменных рекомендаций (требования, сроки, график, консультации). Утверждение 

тематики проектов и индивидуальных планов. Установление процедур и критериев оценки проекта и 

формы его представления. Определение источников информации. Планирование способов сбора и 

анализа информации. Подготовка к исследованию и его планирование. Проведение исследования. 

Сбор и систематизация материалов (фактов, результатов) в соответствии с целями и жанром работы, 

подбор иллюстраций. Организационно-консультативные занятия. Промежуточные отчеты учащихся, 

обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта. Предзащита проекта. Доработка 

проекта с учетом замечаний и предложений. Подготовка к публичной защите проекта. Публичная 

защита проекта. Подведение итогов, анализ выполненной работы. 

Практическая работа № 13.«Определение цели, формулирование задач» 

Практическая работа № 14.«Определение источников информации» Практическая работа № 

15. «Работа с источниками информации» Практическая работа № 16. «Планирование способов 

сбора и анализа информации» 

Практическая работа № 17. «Проведение исследования» 

Практическая работа № 18. «Обсуждение проведенных исследований» Практическая работа № 

19. «Доработка проекта с учетом замечаний и предложений» 

Практическая работа № 20. «Подготовка к публичной защите проекта» 

5. Итоговая конференция 

 

 
2.1.16. Рабочие программы внеурочной деятельности 

 

 

2.1.17. Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФООП СОО. Это 

позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве 

школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного 

отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 
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Программа направлена на: 

− формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

− формирование интереса к познанию; 

− формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

− выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 

− создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

− развитие у школьников общекультурной компетентности; 

− развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

− осознание своего места в обществе; 

− познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

− формирование готовности к личностному самоопределению. 

Реализации программы и формы проведения занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 11 классов. Общее число часов – 68, 

в 10 классе – 34 часа, в 11 классе – 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 

понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа 

с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 

мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом ФОП СОО, что 

позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать ее не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие 

ребенка. Это проявляется: 

− в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

− в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

− в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в 

совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 
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В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в теку- щем 

году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, 

«День народного единства», «День защитника Отечества», «Новогодние семейные традиции 

разных народов России», «День учителя (советники по воспитанию)», «День российской нау- 

ки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 

«190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «215- 

летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня 

рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 

текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании ребенка. К примеру: 

«Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)» и др. 

Внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы образовательной 

организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их назначения 

и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в 

планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные 

ценности, которые являются предметом обсуждения. 

Основные ценности характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 

достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения 

индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, уваже- 

ние, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических 

фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздает, продол- 

жает его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к стар- 

шим поколениям. 
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Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: 

каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, 

средой обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, 

которые были характерны для наших предков, людей далеких поколений: любовь к родной 

земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине – патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества 

гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному до- 

му, малой родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается 

многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

− доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь без 

ожидания благодарности; 

− благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и 

в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, 

но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь друго- 

му: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех 

ее делах, помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности пред- 

ставлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения 

на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем ми- 

ре; 
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– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, тех- 

ника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобрази- 

тельное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены 

на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту 

сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

 

 

 
ность; 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятель- 

 
– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 

современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека обучающиеся узнают в 

процессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«Я вижу Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 

изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного 

усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. 

Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются 

определенные ценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года обучающиеся много 

раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному 

осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При 

анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 

региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует 

данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития 

обучающихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей 

обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, 

выполнение которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребенка – главная цель педагога. Личностных результатов 

обучающихся педагог может достичь, увлекая обучающихся совместной и интересной 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные 

формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую 

атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность 

школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 
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Подготовка учителя к реализации программы 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием 

Государственного флага Российской Федерации, слушанием (исполнением) Государственного 

гимна Российской Федерации. Затем участники расходятся по своим классам, где проходит 

тематическая часть занятия. 

Сценарии внеурочного занятия рассчитаны на 30 минут общения учителя с обучающимися. 

К каждому занятию на сайте https://razgovor.edsoo.ru разработаны методические 

материалы для учителя. При подготовке к занятию учитель внимательно изучает со сценарием 

и логикой содержания занятия. 

Сценарий состоит из трех структурных частей: 1 часть — мотивационная, 2 часть — 

основная, 3 часть — заключительная. На каждую часть дано рекомендуемое время 

проведения. Цель мотивационной части занятия (3-5 минут) — предъявление обучающимся 

темы занятия, выдвижение мотива его проведения. Эта часть обычно начинается с 

рассматривания видеоматериала, обсуждение которого является введением в дальнейшую 

содержательную часть занятия. Основная часть (до 20 минут) строится как сочетание 

разнообразной деятельности обучающихся: интеллектуальной (работа с представленной 

информацией), коммуникативной (беседы, обсуждение видеоролика, создание описаний, 

рассуждений), практической (решение конкретных практических задач), игровой 

(дидактическая и ролевая игра), творческой (обсуждение воображаемых ситуаций, 

художественная деятельность). В заключительной части подводятся итоги занятия и 

рассматривается творческое задание. 

Учитель должен ознакомиться с методическими рекомендациями, которые даются в 

каждом сценарию, что поможет ему осознанно принять цель занятия, его содержание и 

структуру. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, 

которые предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем гордимся, о 

чем помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и 

стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к 

своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской 

Федерации каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие 

граждан является одной из главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желание 

участвовать в развитии своего города, региона, страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир 

возможностей, которые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и 

https://razgovor.edsoo.ru/
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«старший товарищ», помогающий как объединить школьный коллектив в дружную команду, 

так и выстроить личную траекторию развития каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений с 

окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условиях 

информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономической 

нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они приводят 

к депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к проблемам 

физического здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, 

как наладить отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как смотреть на 

мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься до 

«травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 

кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем мире. 

Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое культурно-историческое 

наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. Развитие отечественного кино отражает не 

только основные вехи развития страны, но и моделирует образ ее будущего. Кино, наряду с 

литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», соотнести свои поступки с 

поступками героев, анализировать и рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром 

профессий, с творчеством талантливых людей, с историей и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую 

значимость, они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное 

самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие 

спецназа обладают особыми профессиональными, физическими и моральным качествами, 

являются достойным примером настоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство 

многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов 

является главным в жизни страны. Пока мы едины – мы непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как 

границы государства, это основа и залог существования современной страны. Развитие сферы 

информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в этой 

сфере очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет решает задачи 

обеспечения безопасности, получения энергии, продовольственной независимости, 

транспортной связности. Логика развития экономики предполагает защиту и формирование 

высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений. 

Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к 

технологическому суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и 

поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это 

любовь. Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные многодетные семьи. Что для 

каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, родной 
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город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек несет в себе 

всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не просто территория, это, прежде всего 

то, что мы любим и готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически 

сложилось, что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, 

оказывали всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, сёстры милосердия – история 

и современность. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? Россия 

начинается с меня? Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение 

обязанностей. Ответственность — это осознанное поведение. 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные 

новогодние семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников 

в нашей стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи 

информации до появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», 

напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к 

чтению, бережное отношение к книге начались 450 лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе 

налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата налогов 

– обязанность каждого гражданина Российской Федерации. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О 

провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью 

освобожден от фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает 

правами? Что дает заключение союзного договора для государств? Союзники России – 

государства, которые разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, 

уважают культуру, стремятся к укреплению союзных государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей 

стране. 190-летие великого русского учёного-химика, специалиста во многих областях науки 

и искусства Д.И. Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, 

которую за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали 

русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для 

себя любой школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её 

выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского 

флотоводца, командующего Черноморским флотом (1790— 1798); командующего русско- 

турецкой эскадрой в Средиземном море (1798— 1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? Что нужно для 

того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей дружбы. Что 

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%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%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%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


175  

нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим семьянином. Поддержка семьи 

в России. Что нужно, чтобы найти свое призвание и стать настоящим профессионалом. Поддержка 

профессионального самоопределения школьников в России. Эти вопросы волнуют подростков. 

Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы их решения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестиваля. 

Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. 

Фестивали, которые проходили в нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских самолетов. 

Мировые рекорды российских летчиков. Современное авиастроение. 

Профессии, связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение 

Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться 

поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения играют 

важную роль в укреплении экономического потенциала и социальной стабильности страны, 

повышают качество жизни каждого человека. Цирк как фантазийное и сказочное искусство. 

Цирк в России, История цирка, цирковые династии 

России.       Знаменитые    на     весь    мир российские        силачи, дрессировщики, 

акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- рекордсмены. 

Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор зн позаботиться о 

сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведении 

человека. 

Соблюдать эко-правила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и деятельность. 

Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. 

Пушкина в формирование современного литературного русского языка. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты должны отражать: 
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• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему наро- 

ду, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще- 

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра- 

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ- 

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об - 

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ- 

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• 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, способность противостоять идеологии экс- 

тремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расо- 

вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

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

видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про- 

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче- 

ского творчества, спорта, общественных отношений; 

• приятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб- 

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной дея- 

тельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло- 

гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по- 

мощь; 
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• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен- 

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея- 

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея- 

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной де- 

ятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло- 

гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте- 

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей- 

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не- 

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 



178  

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования 

представлены с учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе 

участия в программе «Разговоры о важном»: 

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; владение навыками 

самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; владение умением 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание содержания 

произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях. 

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение; умение выделять общее и различное в культуре родной страны 

и страны/стран изучаемого языка; сформированность умения использовать иностранный язык 

как средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

История: сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; сформированность умений вести 

диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

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

умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; сформированность представлений об основных 

тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; сформированность навыков оценивания 

социальной информации, умений поиска информации в источниках различного 
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типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития. 

География: владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; владение географическим мышлением 

для определения географических аспектов природных, социально- экономических и 

экологических процессов и проблем; сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; владение умениями проведения наблюдений 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; владение умениями использовать 

карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах 

и явлениях; владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; сформированность представлений и 

знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и 

социальноэкономических аспектах экологических проблем. 

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; понимание значения этических 

норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; владение навыками 

поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; 

умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать 

и использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; понимание места и роли России в современной мировой 

экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

Право: сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; сформированность представлений о Конституции 

Российской Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; сформированность умений применять 

правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; сформированность навыков самостоятельного 

поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 
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Информатика: сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; владение основными методами научного познания; 

сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

Естествознание: сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи 

человека, природы и общества; о пространственно- временных масштабах Вселенной; 

владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; сформированность 

представлений о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, 

макромира и микромира; сформированность умений понимать значимость 

естественнонаучного знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; осознание роли отечественной науки 

в освоении и использовании космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области. 

Экология: сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе "человек - общество - природа"; сформированность 

экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические последствия 

в разных сферах деятельности; владение умениями применять экологические знания в 

жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; владение 

знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и 

ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни; сформированность личностного отношения к экологическим 
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ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность представлений о 

культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; знание основ 

государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения; сформированность представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

 

 
2.1.18.Рабочая программа внеурочной деятельности: «Россия - мои горизонты» 

Программа курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» (далее — Программа) 

составлена на основе требований к результатам реализации образовательной программы основного 

общего образования, установленных Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее — ФГОС СОО), утвержденным Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287, нормами Федерального закона от 

31.07.2020 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся (внесенными в федеральное законодательство во исполнение 

поручений Президента РФ Пр-328 п.1 от 23.02.2018 года, Пр-2182 от 20.12.2020 года), с учетом ФОП 

СОО, Распоряжения Минпросвещения России от 08.09.2021 № АБ-33/05вн «Об утверждении 

методических рекомендаций о реализации проекта «Билет в будущее» в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка», вместе с Методическими рекомендациями по реализации проекта «Билет в 

будущее» по профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных организаций 

Российской Федерации. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана с целью реализации 

комплексной и систематической профориентационной работы для обучающихся 6-11 классов на 

основе апробированных материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее» (далее — проект). 

Внеурочная деятельность — важная часть основной образовательной программы общего 

образования, в рамках которой педагогический коллектив образовательной организации обеспечивает 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов за счет использования 

потенциала разнообразия форм образовательной деятельности, организации содержательного 

взаимодействия с предметной развивающей средой. 

Одним из значимых направлений внеурочной деятельности является ранняя профориентация 

обучающихся 6-11 классов, позволяющая сконцентрироваться на достижении соответствующих 

личностных и предметных результатов, осознанно подойти к решению проблемы выбора 
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индивидуальной образовательной траектории и направления получения профессионального 

образования. 

Мероприятия программы построены на основе системной модели содействия 

самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций, основанной на сочетании 

мотивационно- активизирующего, информационно-обучающего, практико-ориентированного и 

диагностико- консультативного подходов к формированию готовности к профессиональному 

самоопределению и вовлечению всех участников образовательного процесса. 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) 

обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций. 

Задачи: 

• построение системы содействия профессиональному самоопределению обучающихся 

общеобразовательных организаций, основанной на сочетании мотивационно-активизирующего, 

информационно-обучающего, практико-ориентированного и диагностико-консультационного 

подходов к формированию ГПС и вовлечению всех участников образовательного процесса; 

• выявление исходного уровня сформированности внутренней (мотивационно-

личностной) и внешней (знаниевой в виде карьерной грамотности) сторон готовности к 

профессиональному самоопределению у обучающихся и уровня готовности, который 

продемонстрирует обучающийся после участия в профориентационной программе; 

• формирование индивидуальных рекомендаций для обучающихся по построению 

образовательно-профессиональной траектории в зависимости от уровня осознанности, интересов, 

способностей, доступных им возможностей; 

• информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе профессионального 

образования (включая знакомство с перспективными и востребованными в ближайшем будущем 

профессиями и отраслями экономики РФ) посредством различных мероприятий, в т.ч. 

профессиональных проб; 

• формирование у обучающихся навыков и умений карьерной грамотности и других 

компетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, приобретения 

и осмысления профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов территориальной 

среды профессионального самоопределения, самооценки успешности прохождения 

профессиональных проб, осознанного конструирования индивидуальной образовательно-

профессиональной траектории и ее адаптации с учетом имеющихся компетенций и возможностей 

среды; 

• формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года одним из 

направлений считается трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, которое 

реализуется посредством «воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии». 

Подготовка обучающихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии является 

обязательной частью гармоничного развития каждой личности и неотрывно рассматривается в связке 

с физическим, эмоциональным, интеллектуальным, трудовым, эстетическим воспитанием школьника, 

т.е. интегрирована в учебно-воспитательный процесс, а, следовательно, профориентационная работа в 
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школах является одним из важнейших компонентов в развитии как отдельно взятого человека, так и 

общества в целом. Участие образовательной организации во Всероссийском проекте «Билет в 

будущее» позволит реализовать ключевые задачи профориентационной деятельности и получить 

информационно-методическое сопровождение специалистов, ответственных за реализацию 

программы (педагогов-навигаторов).6 

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при переходе 

обучающихся 6-11 классов с одной ступени обучения на другую (при переходе из класса в класс). 

Программа реализуется в работе со школьниками 6-9 классов основного общего образования и 

11 классов среднего общего образования. 

Программа курса рассчитана на 34 часа   на учебный год, в рамках которых предусмотрены 

такие формы работы, как беседы, дискуссии, мастер-классы, экскурсии на производство, решения 

кейсов, встречи с представителями разных профессий, профессиональные пробы, коммуникативные и 

деловые игры, консультации педагога и психолога. 

Взаимосвязь программы курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» с 

программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций программы 

воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность 

педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие 

учащегося. Это проявляется: 

• в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших своё отражение и конкретизацию в Примерной программе воспитания; 

• в возможности включения школьников в деятельность, организуемую образовательной 

организацией в рамках курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» программы воспитания; 

• в возможности проведения единых и общих тематических занятий в разновозрастных 

группах, организованных для профориентационной деятельности школьников, воспитательное значе- 

ние которых отмечается в программе воспитания; 

• в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их во- 

влечённость в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и возможность образования на 

её основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для воспитания подчёркивается 

программой воспитания. 

Особенности работы педагога по программе курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» 

Задача педагога состоит в том, чтобы сопровождать процесс профессиональной ориентации 

школьника, раскрывая потенциал каждого через вовлечение в многообразную деятельность, 

организованную в разных формах. При этом результатом работы педагога в первую очередь является 

личностное развитие учащегося. 

Личностных результатов педагог может достичь, увлекая учащегося совместной и интересной 

им обоим деятельностью, устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую 

атмосферу, насыщая занятия содержанием ценностно значимым для обучающегося. 

Примерный алгоритм проведения аудиторных занятий по программе курса может быть такой: 

приветствие школьников; эмоциональная разрядка (короткие игры, маленькая притча, размышления 

учащихся о предложенном высказывании или цитате и т.п.); проблематизация темы предстоящего 

занятия; работа по теме занятия; рефлексия. Важной особенностью занятий, повышающей их 

развивающий потенциал, является их интерактивность. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» 
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Личностные результаты 

В сфере гражданского воспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности; 

• выстраивание доброжелательных отношений с участниками реализации программы 

на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессио- 

нальном обществе, проявление интереса к познанию истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спор- 

ту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, с которыми школьники будут зна 

- комиться в ходе профориентационных экскурсий на предприятиях своего региона. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

• готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

• осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность в 

ситуации подготовки к выбору будущей профессии. 

В сфере эстетического воспитания: 

• осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыра- жения для представителей многих профессий; 

• стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного; 

• стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне 

зависимости от той сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься 

в будущем. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью про- 

фессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, связан 

- ные с будущей профессиональной жизнью; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собствен- 

ным эмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: 

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образова- 

тельной организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность ини- 

циировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
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• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе знаний, полученных в ходе изучения программы проекта «Билет в будущее»; 

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональ- 

ной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

• готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

• осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и жизнен- 

ных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологиче- ских проблем и путей их решения, в том числе в процессе ознакомления с профессиями 

сферы «чело - век-природа»; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе осозна- 

ние потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную профессиональную деятель- 

ность; 

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

В сфере понимания ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности, связанной с освоением программы проекта «Билет в буду- 

щее», на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

челове- ка, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, средством 

самосовершенствования человека, в том числе в профессиональной сфере; 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе изучения 

мира профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного благополучия. 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

де- ятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и со- обществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональному признаку; 

• способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компе- 

тентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать 

в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, проходить 

профессио - нальные пробы в разных сферах деятельности; 

• навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие, в том числе профессиональное; 

• умение оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

• умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить по- 

зитивное в произошедшей ситуации. 
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Метапредметные результаты 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

• выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для 

полноты представлений о ней, и находить способы для решения возникшей проблемы; 

• использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии; 

• аргументировать свою позицию, мнение; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе работы 

с интернет-источниками; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

обсу- ждения в группе или в паре; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия, связанные с выбором будущей профессии; 

• выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную 

специ- альность в новых условиях; 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации, связанной с профессиональной деятельностью или дальнейшим обучением; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различ- ных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, 

предназна- ченную для остальных участников программы проекта «Билет в будущее». 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения 

в рамках занятий, включённых в программу проекта «Билет в будущее»; 

• выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и стараться 

смягчать конфликты; 

• понимать намерения других участников занятий по программе проекта «Билет в буду- 

щее», проявлять уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в занятиях, в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и вы- 

сказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения друг с 

другом; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения заданий, 

связанных с тематикой курса по профориентации; 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при реше- 

нии конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать дей- 

ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест- 

ной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких участников программы проекта «Билет в будущее», 
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проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штур- 

мы и др.); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направле- 

нию и координировать свои действия с действиями других участников проекта «Билет в будущее». 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

• выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

• делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе про- 

фессионального самоопределения; 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку опыту, приобретённому в ходе прохождения программы курса, уметь находить позитивное в 

любой си- туации; 

• уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, изменив- 

шихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями; 

• уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения участников 

курса, осознанно относиться к ним. 

 
Предметные результаты 

Предметные результаты освоения Программы основного общего образования представлены с 

учётом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе профориентационной 

деятельности школьников. 

Русский язык: 

• формирование умений речевого взаимодействия (в том числе, общения при помощи 

современных средств устной и письменной речи): создание устных монологических высказываний на 

основе жизненных наблюдений и личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и 

научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

• участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос ин- 

формации, сообщение информации; 

• обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

• извлечение информации из различных источников, её осмысление и оперирование ею, 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе информа- 

ционно-справочными системами в электронной форме; 

• создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения 

текста: соответствие текста теме и основной мысли, цельность и относительная законченность; 

• последовательность изложения (развёртывание содержания в зависимости от цели 

текста, типа речи); 

• правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений 

в тексте, логичность. 

Литература: 
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• овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 

фондах, Интернете для выполнения учебной задачи; 

• применять ИКТ, соблюдать правила информационной 

безопасности. Иностранный язык: 

• овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со 

спецификой современных профессий; 

• приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать правила 

информаци- онной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в Интернете; 

• использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справоч- ные системы в электронной форме. 

Информатика: 

• овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка информа- 

ции, алгоритм, модель, цифровой продукт - и их использованием для решения учебных и практических 

задач; 

• умение оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости 

переда- чи данных; 

• сформированность мотивации к продолжению изучения информатики как 

профильного предмета. 

География: 

• освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географиче- ских объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и 

окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего 

населенного пункта; 

• умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

эко- номическими явлениями и процессами; 

• умение использовать географические знания для описания существенных признаков раз- 

нообразных явлений и процессов в повседневной жизни; 

• сформированность мотивации к продолжению изучения географии как профильного 

предмета на уровне среднего общего образования. 

Физика: 

• умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспече- 

ния 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 

рациональ- ного природопользования; 

• расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с фи- 

зикой и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие 

рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной дея- 

тельности; 

• сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного предме 

- та на уровне среднего общего образования. 

Обществознание: 

• освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях 
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его взаимодействия с другими людьми; важности семьи как базового социального института; характер- 

ных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отно- 

шения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его се- 

мьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы 

налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической сфере (в области макро- и ми- 

кроэкономики); 

• умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах общественной 

жиз- 

ни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

• умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существен- 

ный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сфе- 

рам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

• овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графиче- 

ской, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе учеб- 

ных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее – СМИ) с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

• приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, 

в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том 

числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для ана- 

лиза потребления домашнего хозяйства; для составления личного финансового плана; для выбора про- 

фессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного представ- 

ления результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом. 

Биология: 

• владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, 

изображений), критического анализа информации и оценки её достоверности; 

• умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

• интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного пред- 

мета на уровне среднего общего образования для будущей профессиональной деятельности в области 

биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, психо- 

логии, искусства, спорта. 

Изобразительное искусство: 

• сформированность системы знаний о различных художественных материалах в 

изобрази- тельном искусстве; о различных способах живописного построения изображения; о стилях 

и различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных 

художниках, скуль- пторах и архитекторах. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

• сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных зна- 

ний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения; 

• овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во 
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время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и 

на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

Содержание курса по профориентации 

Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей экономического 

развития РФ – счастье в труде) (1 час) 

Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее» (введение в 

профориентацию) (1 час) 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор результатов (1 час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», доступна 

профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль». 

Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» и разбор результатов (1 час) Для 

обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная 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 7 дальнейшую 

индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной работы. 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (дополнительное 

образование, уровни профессионального образования, стратегии поступления) (1 час) 

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) 

Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на выбор: импортозамещение, 

авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность) (1 час) 

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения страны в 

сфере промышленности и производства» (тяжелая промышленность, добыча и переработка сырья) (1 

час) 

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) 

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения страны в области 

цифровых технологий» (информационные технологии, искусственный интеллект, робототехника) (1 

час) 

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) 

Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на выбор: медицина, 

реабилитация, генетика) (1 час) 

Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разбор результатов (1 час) 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения страны в 

области инженерного дела» (машиностроение, транспорт, строительство) (1 час) 

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) 
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Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и общественная 

безопасность» (федеральная государственная, военная и правоохранительная службы, особенности 

работы и профессии в этих службах) (1 час) 

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) 

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – моя страна» (1 час) 

Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достижениях 

агропромышленного комплекса страны» (агропромышленный комплекс) (1 час) 

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) 

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения страны в области 

медицины и здравоохранения» (сфера здравоохранения, фармацевтика и биотехнологии) (1 час) 

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) 

Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях на благо 

общества» (сфера социального развития, туризма и гостеприимства) (1 час) 

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) 

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие профессии» 

(сфера культуры и искусства) (1 час) 

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) 

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) (учитель, актер, 

эколог) (1 час) 

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) (пожарный, 

ветеринар, повар) (1 час) 

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 1) (1 

час) Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) 

(1 час) 

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Темы 29-33 – серия профориентационных занятий в формате марафона по профессиональным 

пробам: решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико- 

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/), направленных на 

погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. Профессиональная 

проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 
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– 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) 

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере

 медицины» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 

час) 

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной

 сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее – Моя страна» (1 час) 

2.2.Программа формирования универсальных учебных действий. 

2.2.1.Целевой раздел. 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных 

учебных действий (далее – УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во 

ФГОС СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно 

формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Одновременно с возрастанием сложности выполняемых действий 

повышается уровень их рефлексивности (осознанности). Переход на качественно новый 

уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 

становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности решения 

предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается 

способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные 

ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД 

используются как универсальные в различных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 

счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных 

действий напрямую связано с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся 

осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения 

разноплановых учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных задач, для эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных УУД и формирования 

собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса, что особенно важно с учетом повышения 

вариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся оказывается 

в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей 

профессии. 

Программа развития УУД 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 

учебноисследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 
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результатов образования. 

Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопре- 

делению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, си- 

стемы значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; - по - 

вышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формиро- 

вание научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-иссле- 

довательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеу- 

рочных форм учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- формирование навыков участия в различных фор- 

мах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих 

конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах и дру- 

гих), возможность получения практико-ориентированного результата; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного ис- 

пользования ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчиво- 

го развития общества; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися ком- 

муникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; - подго- 

товку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельно- 

сти. 

 
2.1.1. Содержательный раздел. 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; - описание осо- 

бенностей реализации основных направлений и форм; 

- учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание среднего общего образования определяется программой среднего общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (далее – РП) отражают 

определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые ре- 

зультаты освоения учебного предмета на уровне среднего общего образования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учеб- 

ного содержания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. Русский язык и 

литература. 

1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 
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устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; выявлять закономерности и противоречия 

в языковых фактах, данных в наблюдении (например, традиционный принцип русской 

орфографии и правописание чередующихся гласных и другие); при изучении 

литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

анализировать изменения (например, в лексическом составе русского языка) и находить 

закономерности; формулировать и использовать определения понятий; толковать 

лексическое значение слова путём установления родовых и видовых смысловых 

компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии; выражать 

отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (например, схем 

сложного предложения с разными видами связи); графических моделей (например, при 

объяснении правописания гласных в корне слова, правописании «н» и «нн» в словах 

различных частей речи) и другие; разрабатывать план решения языковой и речевой задачи 

с учётом анализа 

имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; оценивать 

соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и 

неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта; самостоятельно формулировать и 

актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; устанавливать основания 

для сравнения литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, 

классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими 

произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах 

искусств; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том 

числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко- 

литературного процесса. 

2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

формулировать вопросы  исследовательского  характера   (например, о лексической 

сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и 

другие);   выдвигать  гипотезы  (например, о    целях использования 

изобразительно-выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом 

составе русского языка,   стилистических изменений   и  другие),  обосновывать, 

аргументировать суждения;  анализировать результаты, полученные в ходе решения 

языковой  и  речевой задачи, критически оценивать  их  достоверность; уметь 

интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе примеров 

о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства 

межнационального общения, национального языка русского народа, одного из мировых 

языков и другие); уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства 

и способы действия в собственную речевую практику (например, применять знания о 

нормах произношения и правописания, лексических, морфологических и других нормах); 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 

литературных  произведений,  в познавательную и   практическую   области 

жизнедеятельности;  владеть  навыками учебно-исследовательской     и     проектной 

деятельности на основе литературного материала, проявлять устойчивый интерес к 

чтению как средству познания отечественной и других культур; владеть научным типом 

мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и методами современного 

литературоведения; определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 
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творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает рабо- 

ту с информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность 

информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; создавать тексты 

в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой аудитории, выбирать 

оптимальную форму её представления и визуализации (презентация, таблица, схема и 

другие);       владеть навыками      защиты личной информации, 

соблюдать требования информационной безопасности. 

4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, 

формулировать в устной и письменной форме суждения на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 

ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; пользоваться 

невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно 

выражать своё отношение к суждениям собеседников, 

проявлять уважительное отношение к оппоненту и в корректной форме формулировать 

свои возражения, 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 

самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и 

письменные тексты с учётом цели и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать 

действия по их достижению; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат; 

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и 

письменной форме; предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, 

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным; участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 

разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

необходимые коррективы; оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; 

анализировать и оценивать собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки и другие; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), 

давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учётом целей и условий общения; давать оценку новым ситуациям, в том числе 

изображённым в художественной литературе; 

оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; осознавать ценностное 
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отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; 

выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе 

в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 

проблем, поставленных в художественных произведениях. 

Иностранный язык. 

1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические и исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли 

средствами иностранного и родного языков; распознавать свойства и признаки языковых 

единиц и языковых явлений 

иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; выявлять признаки и 

свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка (например, грамматических конструкции и их функций); сравнивать разные типы и 

жанры устных и письменных высказываний на иностранном языке; 

различать в иноязычном устном и письменном тексте – факт и мнение; анализировать 

структурно и содержательно разные типы и жанры устных и письменных высказываний 

на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа в 

собственных высказывания; проводить по предложенному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений 

(лексических, грамматических), социокультурных явлений; формулировать в устной или 

письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследовательского проекта) 

языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во 

внеурочной деятельности; проводить небольшое исследование межкультурного характера 

по установлению соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и 

страны изучаемого языка. 

2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает рабо- 

ту с информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); полно и точно 

понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); фиксировать 

информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, 

тезисов); оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; соблюдать информационную 

безопасность при работе в сети Интернет. 

3. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и 

монологические высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, 

выступлениях в соответствии с условиями и целями общения; развернуто, логично и 

точно излагать свою точку зрения с использованием языковых средств изучаемого 

иностранного языка; выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых 

систем (текст, таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 



197 
 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием, с нахождением интересующей информации); выстраивать и представлять в 

письменной форме логику решения коммуникативной задачи (например, в виде плана 

высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); публично представлять на 

иностранном языке результаты выполненной проектной работы, самостоятельно выбирая 

формат выступления с учетом особенностей аудитории; осуществлять деловую 

коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного профиля с целью решения 

поставленной коммуникативной задачи. 

4. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою 

роль и координировать свои действия с другими членами команды; выполнять работу 

в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 

поиск совместного решения поставленной задачи); корректировать совместную 

деятельность с учетом возникших трудностей, новых данных или информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 

межкультурного общения. 

Математика и информатика. 

1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи и 

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

выявления  закономерностей и противоречий; воспринимать, формулировать и 

преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и 

общие; условные; делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; проводить самостоятельно 

доказательства математических утверждений (прямые и от противного), выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные 

суждения и выводы; выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий  с учетом самостоятельно 

выделенных критериев). 

2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо- 

вые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать 

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

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению 

особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению 

зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные 

методы; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых 

условиях. 

3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает рабо- 

ту с информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

систематизировать и структурировать информацию, представлять ее в различных 
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формах; оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям, воспринимать ее критически; выявлять дефициты информации, данных, 

необходимых для ответа на вопрос и для решения задачи; анализировать информацию, 

структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, моделировать математически: 

делать чертежи и краткие записи по условию задачи, отображать графически, записывать 

с помощью формул; формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, 

выводить следствия; 

распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; проводить 

математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, выдвигать 

предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, 

аналогию, математические методы; создавать структурированные текстовые материалы с 

использованием возможностей современных программных средств и облачных 

технологий, использовать табличные базы данных; использовать компьютерно- 

математические модели для анализа объектов и процессов, оценивать соответствие 

модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты моделирования в 

наглядном виде. 

4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою 

точку зрения в устных и письменных текстах; в ходе обсуждения задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные 

на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога; 

в корректной форме формулировать разногласия и возражения; представлять логику 

решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход эксперимента, 

исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и другие), 

используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных 

задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, 

договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких 

людей; выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой информации; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, 

самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять 

причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественнонаучные предметы. 

1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо- 

вые логические действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, 

биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с 

использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения 
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механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, 

молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в 

проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу химических 

соединений; определять условия применимости моделей физических тел и процессов 

(явлений), например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, 

моделей газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа; выбирать 

основания и критерии для классификации веществ и химических 

реакций; применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 

преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных и 

практических задач, применять модельные представления для выявления характерных 

признаков изучаемых веществ и химических реакций; выбирать наиболее эффективный 

способ решения расчетных задач с учетом 

получения новых знаний о веществах и химических реакциях; вносить коррективы в 

деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности, например, анализировать и оценивать последствия использования тепловых 

двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций экологической 

безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; 

представлений о рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, 

выполнения групповых проектов); развивать креативное мышление при решении 

жизненных проблем, например, объяснять основные принципы действия технических 

устройств и технологий, таких как: ультразвуковая диагностика в технике и медицине, 

радар, радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного 

применения в практической жизни. 

2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо- 

вые исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита 

на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых 

колебаний математического маятника от параметров колебательной системы; проводить 

исследования зависимостей между физическими величинами, например: 

зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости 

силы упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследование 

остывания вещества; исследование зависимости полезной мощности источника тока от 

силы тока; проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о 

прямой пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью 

тела; о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное 

расстояние от его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном 

уровне); формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления 

и процессы с использованием физических величин, например: скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона; уметь переносить знания в 

познавательную и практическую области деятельности, например, распознавать 

физические явления в опытах и окружающей жизни, например: отражение, преломление, 

интерференция, дифракция и поляризация 
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света, дисперсия света (на базовом уровне); уметь интегрировать знания из разных 

предметных областей, например, решать 

качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать 

расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний 

из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других 

предметов естественно-научного цикла; выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные 

подходы и решения, например, решать качественные задачи с опорой на изученные 

физические законы, закономерности и физические явления (на базовом уровне); проводить 

исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения; 

конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого 

тела, имеющего площадь опоры. 

3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает рабо- 

ту с информацией: 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, 

подготавливать сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях 

в современной науке; использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, 

использовать информационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации 

и представления информации при подготовке сообщений о применении законов физики, 

химии в технике и технологиях; использовать IT-технологии при работе с 

дополнительными источниками информации в области естественнонаучного знания, 

проводить их критический анализ и оценку достоверности. 

4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; при 

обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения задач, 

результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе дискуссий 

о современной естественнонаучной картине мира; работать в группе при выполнении 

проектных работ; при планировании, проведении и интерпретации результатов опытов и 

анализе дополнительных источников информации по изучаемой теме; при анализе 

дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов межпредметного 

характера (например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен в живой природе», 

«Электромагнитные явления в природе», «Световые явления в природе»). 

5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, 

химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; самостоятельно 

составлять план решения расчётных и качественных задач по физике и химии, план 

выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей; делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на 

себя ответственность за решение в групповой работе над учебным проектом или 

исследованием в области физики, химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, 

возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или исследований, вносить 

коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения 

при решении качественных и расчетных задач; принимать мотивы и аргументы других 

участников при анализе и обсуждении 

результатов учебных исследований или решения физических задач. 

Общественно-научные предметы. 

1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо- 

вые логические действия: характеризовать, опираясь на социально-гумани- 
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тарные знания, российские духовно-нравственные ценности, раскры- 

вать их взаимосвязь, историческую обусловленность, актуальность в современных 

условиях; самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать 

их всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся си- 

стеме в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; устанавли- 

вать существенные признак или основания для классификации и типологизации соци- 

альных явлений прошлого и современности; группировать, система- 

тизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, например, 

по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основани- 

ям, проводить классификацию стран по особенностям географического положения, фор- 

мам правления и типам государственного устройства; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов общества, напри- 

мер, мышления и деятельности, экономической деятельности и проблем устойчивого раз- 

вития, макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями 

содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими 

изменениями; оценивать полученные социально-гуманитарные знания, социальные явле- 

ния и события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, 

определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение 

импортозамещения для экономики нашей страны; вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности, 

например, связанные с попытками фальсификации исторических фактов, отражающих 

важнейшие события истории России. 

2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базо- 

вые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 

формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с 

использования фактического материала, в том числе используя источники социальной 

информации разных типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, 

презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 

(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов 

истории родного края, истории России и всемирной истории; формулировать аргументы 

для подтверждения/опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию;  актуализировать познавательную задачу, выдвигать 

гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; самостоятельно составлять алгоритм решения 

географических задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений при 

выполнении практических работ; проявлять  способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов изучения социальных явлений и процессов в социальных науках, включая 

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

числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, 
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метод моделирования и сравнительно-исторический метод; владеть 

элементами научной методологии социального познания. 

3. Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает рабо- ту с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников 

разных типов и различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, 

описания и объяснения, гипотезы и теории, обобщать историческую 

информацию по истории России и зарубежных стран; извлекать социальную 

информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения 

недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные 

компоненты в информационном сообщении, осуществлять анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для анализа социальной информации о социальном и 

политическом развитии российского общества, направлениях государственной 

политики в Российской Федерации, правовом регулировании общественных 

процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; оценивать достоверность информации на основе различения 

видов письменных исторических источников по истории России и всемирной 

истории, выявления позиции автора документа и участников событий, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 

содержания. 

4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает уме - ния: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом 

понимания особенностей  политического, социально-

экономического и историко-культурного развития России как 

 многонационального государства, знакомство с  культурой, 

традициями и обычаями народов России; выбирать тематику и методы 

совместных действий  с учетом возможностей каждого члена

 коллектива при участии в диалогическом и 

полилогическом общении по вопросам развития общества в прошлом и 

сегодня; ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, 

связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 

5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения: самостоятельно осуществлять  познавательную

 деятельность, выявлять  проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи с использованием исторических примеров эффективного 

взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних 

врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; принимать мотивы и 

аргументы других людей при анализе результатов  деятельности, используя

 социально-гуманитарные  знания  для взаимодействия с

 представителями  других  национальностей и

 культур  в целях успешного выполнения типичных

 социальных  ролей, ориентации в актуальных общественных 

событиях, определения личной гражданской позиции. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 
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деятельности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской дея- тельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой,   интел- 

лектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, плани- рования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации ре- зультатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, призванную обеспечивать формирование у них опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет 

свои особенности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 

значительной степени функции инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной 

жизни и культуры. Обучающиеся самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. 

Используются элементы математического моделирования и анализа как 

инструмент интерпретации результатов исследования. Проблематика и 

методология индивидуального проекта должны быть ориентированы на 

интеграцию знаний и использование методов двух и более учебных предметов 

одной или нескольких предметных областей. 

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры 

и критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов 

проектной работы может проводиться 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 волонтерских организаций. Если бизнес-проект – сообществу 

бизнесменов, деловых людей. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

проектной и исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерное; информационное. 
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Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, 

макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а также 

образовательное событие, социальное мероприятие (акция). 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного 

исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, 

полноте, последовательности, обоснованности решения поставленных задач. 

Для учебного 

проекта важно, в какой мере практически значим полученный результат, 

насколько эффективно техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и другие. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта 

должна осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также 

образовательных интересов обучающихся. Целесообразно соблюдать общий 

алгоритм педагогического сопровождения индивидуального проекта, 

включающий вычленение проблемы и формулирование темы проекта, 

постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработку образца, 

подготовку и защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку 

качества выполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть 

организована по- разному: в рамках специально организуемых в 

образовательной организации проектных 

«дней» или «недель», в рамках проведения ученических научных 

конференций, в рамках специальных итоговых аттестационных испытаний. 

Независимо от формата мероприятий, на заключительном мероприятии 

отчетного этапа обучающимся должна быть обеспечена возможность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных 

материалов, готового проектного продукта, устного выступления и 

электронной презентации; публично обсудить результаты 

деятельности с обучающимися, педагогами, 

родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от 

членов педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества 

(представители вузов, научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

Параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. 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 создается экспертная комиссия, в 

которую входят педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер 

деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы. 

 
2.2.3.Организационный раздел. 

Условия реализации программы формирования УУД должны 

обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Условия реализации программы формирования УУД включают: 

- укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и 
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иными работ- никами; - уровень квалификации педагогических и иных 

работников образовательной ор- ганизации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образо- вательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего об- разования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы формирования УУД, который включает в себя 

следующее: - педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС 

СОО; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД 

или участ- вовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбран- ной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках 

учебного предме- та в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследователь- ской деятельности; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

- 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 на уровне среднего общего 

образования, 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); использование дистанционных форм 

получения образования как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 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 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. 
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2.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

 Пояснительная записка 

Программа воспитания разработана на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее — ФГОС). 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), 

основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 

2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17 мая 2012 г. № 413). 

• Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Фе

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам

 воспитания обучающихся» 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 20

25 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федераци

и от 29.05.2015 № 996-р). 

• Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национа

льных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

• План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства,

 на период до 2027 года (утвержден распоряжением Правительства Росси

йской Федерации от 23.01.2021 № 122-р). 

• Р а с п о р я ж е н и е  М и н и с т е р с т в а  о т  2 1 . 0 7 . 2 0 2 3  №  1 4 8 1 - р   

«Об утверждении  перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) тво

рческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуаль

ных и творческих способностей, способностей к занятиям физической куль

турой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженер

но-технической, изобретательской, творческой,   физкультурно-спортивной

 и волонтёрской деятельности, а также на пропаганду научных знаний, твор

ческих и спортивных достижений, организуемых под патронатом Министе

рства просвещения и воспитания Ульяновской области в 2023/24 учебном г

оду». 

• План (календарь) образовательных событий, культурно-просветительских

 и спортивных мероприятий на 2023-2024 учебный год, организуемых в р
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амках реализации Программы развития воспитания в образовательных ор

ганизациях Ульяновской области на 2019-2025 годы, рекомендуемых к вк

лючению в планы работы органов управления образования муниципальн

ых образований Ульяновской области, календарные планы воспитательно

й работы общеобразовательных организаций, расположенных на территор

ии Ульяновской области, в целях реализации Стратегии развития воспита

ния в Российской Федерации на период до 2025 года (Утверждён Минист

ром просвещения и воспитания Ульяновской области 35-ПЛ от 26.06.202

3). 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образовани

я» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации о

т 26. 12.2017 № 1642). 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальны

м проектам, протокол от 24.12.2018 № 16.). 

 

          Программа разработана с учётом государственной политики в области 

образования и воспитания, является методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в 

гимназии. 

               Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности в гимназии с целью достижения 

обучающимися личностных результатов образования, определённых ФГОС; 

разработана с участием коллегиальных органов управления гимназией (в том 

числе Совета старшеклассников и Родительского комитета гимназии); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными партнерами; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 

общего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

        Приложение —календарный план воспитательной работы на 2023-2024 

учебный год. 

             Концепция воспитания гимназии носит гуманистический характер, 

обращена к личности воспитанника, к созданию условий для развития его 
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внутренних потенциальных возможностей, и на этой основе миссия 

воспитания в МБОУ гимназии №59: позитивная самореализация личности, 

характеризующейся широкими и устойчивыми интересами, высоким уровнем      

познавательной и общественной активности, способной отстаивать свои 

нравственные позиции и принципы, созидать себя, независимого 

интеллектуала, и окружающий мир; приоритет духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи в воспитательной работе гимназии: уважение к  

национальному культурному и историческому наследию города,области и 

России. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно- 

деятельностный подходы: 

− аксиологический подход, суть которого заключается в понимании вос

питания как социальной деятельности, направленной на передачу общественн

ых ценностей от старшего поколения к младшему. Содержание воспитания пр

и аксиологическом подходе определяют общественные ценности. Обучающие

ся присваивают ценности в событийных общностях, приобретают социокульт

урный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное самосоз

нание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиаль

ное значение как для определения ценностной системы духовно-нравственног

о развития и воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образ

овательной организации. Система ценностей образовательной деятельности о

пределяет содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление 

и воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и духовн

ых характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе реальных 

жизненных связей и отношений с другими людьми в событийной общности, я

вляющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях происхо

дит зарождение нравственного сознания, навыков управления собственными 

чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с л

ичностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения в

нешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становлени

я психических функций и развития в целом. Социальная ситуация развития п

олагается в качестве главного источника развития ребенка; его 

общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов 

деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт 

перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается 

понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его 

цивилизационном развитии. 

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализа

цию воспитательного потенциала содержания образования, формирование и р

азвитие у обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъект
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ивной личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравс

твенного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания: 

− гуманистической направленности воспитания: каждый обучающ

ийся имеет право на признание его как человеческой личности, уважение его 

достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих прав, свободное 

развитие личности; 

− ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспи

тания едины и разделяемы всеми участниками образовательных отношений, ч

то предполагает содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание

 и взаимное уважение участников воспитательного (образовательного) процес

са; 

− культуросообразности: воспитание основывается на культуре и тра

дициях народов России, в воспитательной деятельности учитываются истори

ческие и социокультурные особенности региона, местности проживания обуч

ающихся и нахождения образовательной организации, традиционный уклад, о

браз жизни, национальные, религиозные и иные культурные особенности мес

тного населения; 

− следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в

 своей деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия 

слова и дела, быть ориентиром нравственного поведения; 

− безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществлять

ся в условиях безопасности, обеспечения защищенности всех участников вос

питательной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

− совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающ

ихся к культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельност

и, основанной на взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

− инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким 

образом, что все обучающиеся, независимо от их физических, психических, и

нтеллектуальных, культурных, языковых и иных особенностей, включаются в 

общую систему воспитательной деятельности; 

− возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориен

тированного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возр

астных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, 

реализуются при проектировании воспитания в образовательных организациях, 

учитываются при формировании и поддержании их уклада. 

      Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МБОУ гимназии № 59, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей.     Содержание воспитания 
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обучающихся в МБОУ гимназии № 59 определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

                Воспитательная деятельность в гимназии планируется и осуществляется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся. 

      Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

        В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

МБОУ гимназии № 59: развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

       Задачи воспитания обучающихся в МБОУ гимназии № 59: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных 

результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 
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деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

           Воспитательная деятельность в МБОУ гимназии № 59 планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

        Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

• гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве 

и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

• патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

• духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

• эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

• физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения 

в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

• трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

• экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 
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•  ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания. 

 

      Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования установлены в соответствующих ФГОС. 

       На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС. 

        Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

         Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

       Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – 

России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 
 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 

 Понимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему своей малой родины, родного 

края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 
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Духовно- 

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с 

позиции их соответствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к самоограничению своих 

потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей 

семьи, российские традиционные семейные ценности (с 

учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей. 
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Физическое Соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и 

душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические 

и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 

бережное отношение к результатам своего труда и других 

людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том 

числе собственного поведения, на состояние природы, 

окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 

навыки охраны природы, окружающей среды и 

действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, многообразии объектов и явлений 

природы, о связи мира живой и неживой природы, о 

науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками 
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 исследовательской деятельности. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом 

сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, 

традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народа м России, 

тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав 

и свобод. 

Ориентированный на участие на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной 

социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том 

числе самоуправлении), местного сообщества, родного 

края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации 

граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 

России в целом, свою общероссийскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, 

истории, культуры своего народа, своего края, других 

народов России. 
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 Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, народа 

России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Знающий и  уважающий достижения нашей  общей 

Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях. 

Духовно- 

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно- нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные 

ценности и моральные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России духовно-нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным 

чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака 

как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к 

родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского 

общества, устойчивый интерес к чтению. 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам 

искусства, понимание его эмоционального воздействия, 

влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество 

своего и других народов, понимающий его значение в 

культуре. 
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 Сознающий значение художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве. 

Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и 

безопасности человека в обществе, значение личных 

усилий человека в сохранении здоровья своего и других 

людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные 

формы зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной, 

интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и 

других людей, стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности 

своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 

местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать 

и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода на основе изучаемых 

предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления 
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 навыков трудовой деятельности на протяжении жизни 

для успешной профессиональной самореализации в 

обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться 

в профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к 

такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных 

и социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей 

среды. 

Понимающий глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической 

культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом индивидуальных 

способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных 

средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, навыки 

исследовательской деятельности. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом 

сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как 

источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, 

российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском 

государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на 

основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 

сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в школьном самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре 

на основе любви к своему народу, знания его истории и 

культуры. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 

России в целом, деятельно выражающий чувство 

причастности к многонациональному народу России, к 

Российскому Отечеству, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 
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 народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении общероссийской 

культурной идентичности. 

Духовно- 

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным 

духовно-нравственным ценностям, культуре народов 

России (с учетом мировоззренческого, национального, 

религиозного самоопределения семьи, личного 

самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно- нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание 

ценности каждой человеческой личности, свободы 

мировоззренческого выбора, самоопределения, 

отношения к религии и религиозной принадлежности 

человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов 

России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав 

и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной принадлежности, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на 

основе российских традиционных семейных ценностей, 

понимании брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о 

ценности и значении в отечественной и мировой культуре 

языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой духовной 
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 культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество 

своего народа, других народов, понимающий его 

значение в культуре. 

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его 

влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения 

в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в 

разных видах искусства, художественном творчестве с 

учетом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое Понимающий и выражающий в практической 

деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, любые формы зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического 

здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, 

к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего 

физического и психологического состояния, состояния 

окружающих людей с точки зрения безопасности, 
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 сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, готовность и умения оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, 

трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их социально значимый вклад в развитие 

своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 

готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой 

трудовой деятельности разного вида в семье, школе, 

своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм 

трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально 

значимой трудовой деятельности в различных социально-

трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наемного 

труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы 

трудовой, профессиональной деятельности в российском 

обществе с учетом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую 

природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук 

для решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, 

приносящих вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном 

пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически 
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 направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении 

другими людьми. 

Познавательное Деятельно выражающий познавательные интересы в 

разных предметных областях с учетом своих 

способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира 

с учетом современных достижений науки и техники, 

достоверной научной информации, открытиях мировой 

и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики 

антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 

критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий 

понимание значения науки, научных достижений в жизни 

российского общества, в обеспечении его безопасности, в 

гуманитарном, социально- экономическом развитии 

России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

 

2.1. Особенности организуемого в МБОУ гимназии №5 9 воспитательного процесса. 

Здание школы № 59 введено в строй в 1972 году. С самого начала она стала уникальным 

учебным учреждением. Уникальность школы в том, что коллектив педагогов и 

руководителей сформировался весьма творческий, что позволило совместить процесс 

становления и простого функционирования с созданием условий для перспективного 

развития учебного учреждения и совершенствования процесса обучения.   

В 1990 году школа получает статус гимназии - первая в Заволжском районе города 

Ульяновска.  

С 2015 году МБОУ гимназия является базовой по реализации губернаторских проектов 

"Молодежная правовая академия", "Лига школьного предпринимательства", "Волонтерское 

движение". 

 В 2015 году музей гимназии «Истоки» получил официальную регистрацию. 

С 2019 года гимназия является областной экспериментальной площадкой по теме 

"Создание организационно-педагогических условий для осуществления профильного 

обучения в условиях реализации ФГОС среднего общего образования ". 

Педагогический коллектив – являлся  организатором регионального конкурса юный 

исследователей «Малая академия». Ежегодно учащиеся гимназии становились лауреатами 

«Губернаторской премии».    
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        Гимназия является базовой по внедрению ФГОС второго поколения начального, 

основного и среднего образования. Гимназия является участником международной школы 

«ЮНЕСКО». Гимназия является площадкой для проведения педагогической практики 

студентов УлГПУ им. И.Н.Ульянова и педагогического колледжа №4.  

 Обучение в гимназии осуществляется в одну смену. Во второй половине дня 

проводятся занятия внеурочной деятельности. 

В рамках реализации ФГОС осуществляется внеурочная деятельность в 1, 2-4, 5, 6-9, 11 

классах по направлениям: духовно-нравственное направление, общеинтеллектуальное 

направление, социальное направление, общекультурное направление, спортивно-

оздоровительное направление. 

       Большая часть педагогического коллектива гимназии  имеет высокие 

профессиональные достижения (7 педагогических работников гимназии награждены 

нагрудными знаками «Почетный работник общего и среднего образования», 11 человек 

награждены грамотами Министерства образования РФ, трое имеют почетное звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», 1 учитель награжден грамотой Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ», 1 учитель награжден Благодарственным письмом 

Губернатора Ульяновской области). 

МБОУ гимназия № 59 при организации воспитательного процесса 

взаимодействует с ОГБПОУ Ульяновский педагогический колледж, МБУ ДО ЦДТ 

№1, ДШИ им. Балакирева,  Дворцом творчества детей и молодёжи в рамках проекта 

«Молодёжная правовая академия»,  с предприятиями города в рамках реализации 

проектов «Лига школьного предпринимательства», «Билет в будущее», 

«Проектория», с 31-ой отдельной гвардейской десантно - штурмовой бригадой. 

Эти особенности  определяют вектор уклада жизни гимназии: 

• Профориентация учащихся. 

• Формирование детско-взрослых общностей как форма организации обра

зовательных практик. 

Социально-ориентированные инициативы учащихся как ресурс 

воспитательной работы и результат проектной деятельности учащихся. 

В гимназии создаются условия, при которых значимое дело становится для 

ребенка сначала практикой участия, в дальнейшем переходит на уровень 

разработки и реализации инициативы ученика. 

Ключевым моментом воспитательной системы в гимназии являются модельные 

события, участие в которых обеспечивает каждому обучающемуся точку приложения своих 

знаний, способностей и навыков творчества. Традиции, сложившиеся в гимназии являются 

эмоциональными событиями, воспитывающими у подростков чувство гордости за свои 

интеллектуальные и творческие достижения, осознание важности своего персонального 

вклада в достижения гимназии, понимание перспектив своего личностного развития в 

контексте развития города, страны. 

Традиция воспитания в гимназии – атмосфера сотрудничества, творчества и 

взаимообучения и поддержки. 

Роль классного руководителя – сопровождающий инициативы классного 

коллектива. 

Принципы воспитания:  
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- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие учащихся  и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел учащихся  и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Для педагогического коллектива гимназии главной ценностью в построении 

воспитательной работы является поддержка ученика в стремлении своего 

интеллектуального, творческого, социального развития и раннего 

профессионального самоопределения. 

         Организация воспитательной деятельности опирается на уклад школьный жизни 

гимназии, сложившийся на основе согласия всех участников образовательных 

отношений. 

 

Уклад школьной жизни гимназии. 

В МБОУ гимназии № 59 основой уклада школьной жизни являются два взаимосвязанных 

сегмента: 

-специальные условия, сопровождающие процесс учения, (профильные классы, 

профориентационные программы и проекты, научно-исследовательская деятельность); 

-идейность воспитательного процесса, основанная на включение всех классных 

коллективов в событийный формат мероприятий интеллектуального, творческого, 

спортивного, художественно-эстетического направления, сохранении традиций 

гимназической жизни и моральном поощрении и стимулировании активности классных 

коллективов («Мы вместе», «Вместе весело шагать», «День учителя» и т.д.). Система 

морального стимулирования учащихся, планомерно продвигающихся вперед в рамках 

выбранной учебной стратегии, наполнена следующими компонентами: 

- посвящение в гимназисты (1-е классы, 10 классы), 

- линейки открытия и награждения победителей и призеров школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, 

- линейки открытия и награждения победителей и призеров школьного этапа 

Научно-практической конференции. 

В гимназии существует особый момент социально-психологического 

стимулирования учащихся, достигающих отличных результатов в учении. 

Информация об учениках-отличниках по итогам учебного года размещается на 

Доске Почета «Ими гордится гимназия» (на сновании локального акта). 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

основывается на профильном обучении: традиционно в гимназии формируются 

десятые многопрофильные классы естественно – научного, социально-

экономического направлений, в 2023 году открыт технологический профиль.     

Формирование новых ученических коллективов 10-х классов сопровождается 

мероприятием «Мы вместе», способствующим социализации учащихся в новом 
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коллективе. Это позволяет учащимся быстрее познакомиться между собой, 

наладить дружеские отношения, порождает площадку для обсуждения традиций 

класса, организации КТД в классных коллективах. 

Особый воспитательный момент несут в себе события, связанные с Днем 

рождения гимназии. Ежегодно в первые две недели 1–го триместра в каждом 5-ом 

классе проходят классные часы, посвященные истории гимназии с приглашением 

педагогов-ветеранов гимназии, организованные учащимися 11 классов. Педагоги-

ветераны являются для гимназии долгожданными и довольно частыми гостями. 

Сама процедура приглашения является воспитательной для учащихся. Классный 

коллектив, которому это поручено, организуется на особую встречу ветеранов и 

сопровождение в рамках всего мероприятия.  

Разделом уклада школьной жизни гимназии является символика (герб, 

эмблема), используемая в оформлении учебного пространства, наградного 

материала (грамоты, благодарственные письма и др.).  

Уклад школьной жизни гимназии основывается на системе традиционных 

мероприятий, которые повторяются раз в год, однако содержание и форма 

проведения могут меняться. В рамках четкой системы дел каждый классный 

коллектив имеет возможность выбора. 

Традиционными для гимназии являются следующие мероприятия: 

- «День Знаний», 

- «День учителя», 

- «День самоуправления»,  

- «Осенний бал», 

- концерт, посвященный Дню матери, 

- «Новогодний маскарад», 

- «Смотр строя и песни» 

- « Конкурс патриотической песни», 

-«Мы вместе!» 

-«Вместе весело шагать» 

- «Уроки успеха» - встречи с интересными людьми, в т.ч. с ветеранами Великой 

Отечественной войны, депутатами и др. 

Педагогический коллектив гимназии не рассматривает образование как 

закрытую систему, дело сугубо и исключительно педагогического сообщества. 

Новые образовательные стандарты - это результат общественного договора, они 

учитывают интересы различных заинтересованных сторон. Соответственно, успех 

их реализации также зависит не только от усилий педагогического коллектива 

гимназии, но и от взаимодействия педагогов, обучающихся, их родителей, 

профессиональных, общественных организаций, др. Такая система деятельности 

выстраивается на основаниях, не исключающих многообразия взглядов и форм 

деятельности. 

Ежегодно в гимназии реализуется фестиваль проектов классных коллективов 

«Вместе весело шагать», охватывающий своей деятельностью все классы. Суть 

проекта заключается в том, чтобы предоставить возможность родительской 

общественности принимать участие в организации воспитательного процесса в 
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классных коллективах 1-4 классов и привлечь к этой деятельности максимальное 

количество родителей учащихся. Через такие мероприятия происходит 

определение норм и ценностей ученического коллектива, согласование их с 

родительской общественностью и определение ресурсов по их формированию. 

Организация такой деятельности способствует формированию в классных 

коллективах открытости воспитательного пространства, способствует выработке 

согласованной системы социальных норм. В конце учебного года проходит 

закрытие проекта «Вместе весело шагать», где каждый классный коллектив 1-4 

классов презентует мероприятия, которые прошли в рамках фестиваля. Это 

становится особым, запоминающимся, значимым событием для класса и предметом 

гордости. 

Фестиваль «Вместе весело шагать» для 5-11 классов когда-то начинался как 

система, способствующая объединению усилий педагогов и родителей по 

формированию воспитательного пространства классного коллектива. Но с 

течением времени педагогический коллектив расширил трактовку организации 

деятельности в рамках фестиваля. Сейчас это и организация коллективно-

творческих дел классными коллективами 5-11 классов для других классов 

(младших школьников). С одной стороны это позволяет организовать проектную 

деятельность социальной направленности в классных коллективах  5-11 классов.  С 

другой стороны такая деятельность сближает классные коллективы начальной, 

средней и старшей уровней образования, позволяет им познакомиться между собой, 

создает площадку для общения и осознания всего ученического коллектива 

гимназии  как единого целого, воодушевленного единой идеей. 

 

 

2.1. Виды, формы и содержание деятельности. 

 

2.1.1. Модуль «Классное руководство»  

Деятельность классного руководителя МБОУ гимназии № 59 регламентирована 

Программой воспитательной работы МБОУ гимназии № 59, Положением о плане  

воспитательной работы классного руководителя, организуется на основании  календарного 

плана воспитательной работы МБОУ гимназии № 59 на текущий учебный год. 

Направления деятельности классного руководителя: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

— наблюдение; 

— изучение личных дел обучающихся, собеседование с педагогом-психологом, учителя

ми – предметниками, медицинским работником гимназии с родителями (законными п

редставителями) учащихся; 

— изучение мотивации действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся ил

и класса в целом, уровень тревожности учащихся класса;   

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 
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2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития ребё

нка. 

Формы и виды деятельности: 

— совместная разработка и реализация мероприятий в рамках общегимназических прое

ктов «Вместе весело шагать», «Спортивная суббота», «Копилка талантов»,  «Письмо 

солдату» и др.; 

— совместное планирование, реализация коллективных творческих дел классного колле

ктива; 

— совместное планирование и подведение итогов  каждого месяца (триместра, полугоди

я, года) по разным направлениям деятельности; 

— формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», концерты для м

ам, бабушек, пап и т.п.; 

— установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через уча

стие в фестивале проектов классных коллективов «Вместе весело шагать», «Спортив

ная суббота», «Эко-десанты»); 

— создание ситуации выбора и успеха для учащихся класса. 

 

3. Формирование и развитие коллектива класса. 

Формы и виды деятельности: 

— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные

 характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности 

в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, анкетирования, методики для ис

следования мотивов участия школьников в деятельности и для определения уровня с

оциальной активности обучающихся; 

— проектирование целей, перспектив правил и традиций жизнедеятельности классного 

коллектива; 

- составление совместно с учащимися информации для выставления на сайт гимназии 

информации о событийных мероприятиях классного коллектива. 

 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность; 

— предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе; 

— реализация мероприятий плана индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном положении. 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности 

по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе. 

 Формы и виды работы: регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, ведение дневника наблюдений, взаимодействие с педагогом-

психологом. 

В 11 классах: осуществление тьюторской деятельности по отслеживанию уровня 

освоения образовательных программ по профильным предметам, курирование выполнения 

учащимся и  руководителем индивидуального проекта плана выполнения проекта; оказание 
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консультативной помощи при возникновении межличностных разногласий среди 

сверстников или между учителем и учеником; отслеживание выполнения индивидуального 

учебного плана (если таковой имеется) или организация обучения на основе 

индивидуального учебного плана в случае не достижения результатов обучения по учебным 

планам профильных классов или же, наоборот, успешного и опережающего обучения по 

учебным планам профильных классов.  

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

 Работа направлена на организацию досуга, дополнительной занятости учащихся, 

контроль за свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в деятельность объединений 

дополнительного образования, наделение общественными поручениями в классе, 

делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями, 

взаимодействие с заместителем директора по социальной работе, педагогом-психологом по 

вопросу реализации индивидуальной профилактической работу с учащимися, состоящими 

на различных видах учета, контроля. 

 

2.1.2. Модуль «Школьный урок»  

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 

наряду с обучением. Дополняя друг,  друга обучение и воспитание  служат единой цели: 

целостному развитию личности учащегося. Реализация педагогами гимназии 

воспитательного потенциала урока рассмотрена в следующей таблице: 

Основные направления 

воспитательного 

потенциала урока 

Формы. Методы и приёмы, используемые на 

уроках  

установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

 

- обращение к учащимся старших классов со 

стороны учителя на «вы» во время урока (это 

необходимо для формирования взрослой позиции  

учащегося); 

- высокая самодисциплина учителя, 

неукоснительное следование выдвигаемым 

требованиям по оценке результатов обучения,  

-  уважительное отношение к мнению учащегося по 

спорному вопросу, организация обсуждения с 

аргументацией своего мнения по спорным 

моментам; 

- организация и составление совместного плана 

учебной деятельности на учебную неделю (то есть 

в начале недели учитель доводит до сведения 

учащихся, какие темы и формы работы 

запланированы на предстоящую неделю; такой 

прием позволяет снизить учебную тревожность у 

учащихся, а также внести необходимые коррективы 

в случае наложения мероприятий.  
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    В этом случае учащийся чувствует себя 

полноценным участником образовательной 

деятельности.    

привлечение внимания 

учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

-уроки-лаборатории, продолжительность которых 

составляет два академических часа. Основные 

методы обучения на данных уроках частично-

поисковый и исследовательский, цель таких уроков 

- открытие нового знания на основе материала, 

выходящего за рамки школьной программы; 

- уроки – обсуждения; 

- технология «перевернутого класса», 

- проведение бинарных уроков (урок ведут два 

учителя) и интегрированных уроков (объединение 

на уроке тем из смежных предметов), 

- включение в учебный план интегрированных 

элективных курсов  (например, «Теоретические и 

экспериментальные методы в изучении физики и 

химии»» для учащихся 10 классов, «Основы 

предпринимательской деятельности»  

для учащихся 10, 11 классов, «Математика для 

экономики» для учащихся 11 классов, Основы 

права и политологии для учащихся 10 классов – 

данные программы разработаны учителями МБОУ 

гимназии №59 и входят в учебный план СОО). 

 

 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

- использование на уроках гуманитарного цикла 

(литература, обществознание, русский язык, 

иностранный язык, история) текстов нравственной 

проблематики, демонстрирующих ответственное 

гражданское поведение, организация их 

публичного обсуждения или написания творческих 

работ на их основе; 

- создание собственных текстов публицистического 

или художественного стиля на нравственные 

проблемы; 

- просмотр и обсуждение художественных или 

документальных фильмов на нравственные темы и 

их дальнейшее обсуждение, 

- реализация творческого проекта (организация 

социальной акции, мероприятия, общественного 

обсуждения нравственной проблемы на 

электронных площадках), 

- рассмотрение нравственной стороны научных 
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открытий, например, ядерная энергия: благо или 

зло?  

 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат учащихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми 

- проведение уроков – экскурсий: посещение 

местных музеев на уроках истории, литературы (в 

очном или онлайн формате), 

 

- создание силами учащихся старших классов 

образовательного канала для младших школьников 

«Хочу всё знать», на котором в доступной и 

занимательной форме будут рассказывать об 

основах наук, в дальнейшем данный ресурс может 

быть полезен при осуществлении дистанционного 

обучения, 

- постановки «Синтез-театра «Крылья» на 

нравственные темы, 

- использование на уроках приема «разговор» с 

писателем (историческим деятелем, литературным 

персонажем и т.п.), когда один из учащихся 

«вживается» в роль выбранного персонажа,  другие 

ребята задают вопросы данному персонажу, при 

этом возможно использовать элементы 

театрализации; 

- проведение лабораторных практикумов (цикл 

уроков в форме практических, экспериментальных 

и лабораторных работ), основной принцип работы 

на таких уроках – работа  в команде; 

- осуществление летней профильной практики (на 

базе гимназии или по договору сотрудничества с 

другими организациями)  

включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока 

 - проведение уроков – квестов (в школе, на 

внешних площадках или онлайн), где  командный 

результат важнее личного, но личный влияет на 

командный результат), 

- проведение межпредметных марафонов, 

- регистрация и работа на образовательных 

ресурсах различного уровня, 

- стимулирование к участию в вузовских интернет-

олимпиадах, 

- проведение Дня науки и предметных недель. 

  

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

 - день помощи «Разобрался сам – помоги 

товарищу» (урок – консультация у своего 

одноклассника: под руководством учителя группа 
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над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

учащимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи 

учащихся (консультанты) досконально изучает одну 

из тем или проблемный вопрос, вызывающие 

сложности в изучении, подготавливает вопросы и 

задания по данным темам, группа консультантов 

включает в себя эксперта по теоретической части 

данной темы, эксперта по практической части и 

аналитика, остальные учащиеся разбиваются на 

группы и по очереди работают с консультантами, 

выполняют предложенные задания, если не 

справляются с заданием, то сразу же получают 

консультацию по объяснению ошибок, на 

завершающем этапе листки самоконтроля сдаются 

группе аналитиков, которые проводят 

поэлементный анализ выполненных работ и делают 

вывод о западающих элементах изучаемой темы. На 

следующее занятие рассматривается другой вопрос 

и ребята меняются ролями.  

 

 

2.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить 

в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях учащихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих направлений, выбранных учащимися (законными 

представителями) и её видов.  

Спортивно-оздоровительное направление.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие учащихся, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых: «Волейбол», «ОФП», «Флорбол», «Ритмика», «Подвижные игры». 

В программу среднего общего образования входят следующие курсы внеурочной 

деятельности, направленные физическое развитие, дополнительную подготовку к сдаче 
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норм ГТО и подготовке членов отряда юнармейцев к участию в соревнованиях по 

физической подготовке: «Волейбол», «Баскетбол», «ОФП». Эти же программы позволяют 

принимать активное участие в соревнованиях региональной Школьной спортивной лиги, 

турнирах «КЭС-БАСКЕТ». 

 

Общекультурное направление. 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации учащихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения учащихся  к культурным ценностям: «Вокал», «Изо-студия Блик», 

«Рукодельница», «Этикет и культура общения», «Социокультурные истоки», « Культура для 

школьников».  

 

Социальное направление.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций учащихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться 

к разнообразию взглядов людей: «Отряд ЮИД» , «Основы финансовой грамотности», 

«Синтез-театр «Крылья», «Учись,  играя»  , «Азбука здоровья. Психология», « Мир 

профессий».  

11 классы: внеурочная деятельность по освоению основ правовой культуры на основе 

сотрудничества с региональной  Ульяновской молодежной правовой академией на базе 

Дворца творчества детей и молодежи; функционирование волонтёрского отряда   (МБОУ 

гимназия №59 является Заволжским волонтерским центром «Новое поколение» 

регионального молодежного движения «Равный - равному») с реализацией проекта 

«Социальный театр». 

Патриотическое направление среднего общего образования представлено работой 

военно-патриотического клуба «Данко».  

Сетевое взаимодействие с Центром творчеств детей №1 позволяет реализовать в 

гимназии программу дополнительного образования «Школа вожатых» для учащихся 14 – 17 

лет,  после освоения данной программы учащиеся применяют полученные навыки при  

организации акций «Активная перемена» (учащиеся старших классов организуют игровую 

деятельность младших школьников во время перемен), эти учащиеся становятся 

помощниками воспитателей во время организации пришкольных лагерей.   

 Навыки предпринимательской деятельности  учащиеся 11классов социально-

экономического профиля  совершенствуют, участвуя в работе региональной Лиги школьного 

предпринимательства, участие в мероприятиях данного объединения является обязательным 

для учащихся социально-экономического профиля.  

   

Духовно-нравственное направление. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на  создание условий, 

обеспечивающих духовно-нравственное развитие личности учащихся на основе развития 

его индивидуальности, формирование представления о духовных и нравственных ценностях, 

развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений в семье и обществе, 
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развитие интереса школьников к духовно-нравственным ценностям народа:   

«Семьеведение», «Разговор о важном». 

Курс «Разговор о важном» является сквозным с 1 по 11 классы, и в каждой параллели 

есть свои особенности. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу учащимся социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание 

к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира, 

формирование и развитие читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, направленной грамотности и на развитие креативного мышления и глобальных 

компетенций:  «Решение нестандартных задач» (математика), «Занимательная 

информатика», «Теория и практика сочинений разных жанров», « Тайны, чудеса,  загадки 

физики», «Решение задач повышенной сложности» (химия), «Занимательная химия» , 

«Занимательная математика», «Проектная деятельность на уроках русского языка», 

«Исследователь», Занимательная грамматика», «Трудные вопросы биологии», « 

Функциональная грамотность». 

В программе среднего общего образования внеурочные курсы данного направления 

представлены мало, так как общеинтеллектуальная часть в полной мере реализуется через 

профильное обучение и реализацию индивидуального проекта.   

 

2.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и гимназии  в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями учащихся обеспечивает формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности родительской общественности посредством различных 

форм просвещения и консультирования. Работа с родителями или законными 

представителями учащихся в МБОУ гимназии № 59 осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности. 

На групповом уровне 

1. Участие родителей в управлении гимназией: 

• родительский комитет гимназии, участвующий в управлении МБОУ гимназией № 

59 и решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей учащихся в 

образовательный процесс: 

• классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются в

озрастные особенности детей, запросы родителей, раскрывается накопленный опыт семейн

ого воспитания; 
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• проектная деятельность, предоставляющая родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-

взрослые общности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, 

добротворческих делах на благо себе и другому: проект «Читаем вместе с мамой»; 

фестиваль «Вместе весело шагать»; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общегимназических и вн

утриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

      3. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей или 

законных представителей школьников: 

• общегимназические родительские собрания –  для будущих первоклассников, для р

одителей в период изменения социальной ситуации развития их ребенка (адаптация 1-х кла

ссов, 5-х классов, 10 классов), для родителей старшеклассников по организации сдачи госу

дарственной итоговой аттестации; 

• большое родительское собрание проводится ежегодно по различным тематикам пр

офилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

• психолого-педагогические практикумы, проводимые классным руководителем и/ил

и педагогом-психологом для родителей одного класса или специально выделенной группы 

родителей, имеющих подобные проблемы; 

• использование дистанционных ресурсов в работе с целью информирования родите

лей (законных представителей) о возникновении той  или иной проблемы социального хара

ктера, эффективного взаимодействия с классными руководителями, родителями (законным

и представителями) и педагогами образовательной организации (сайт гимназии, АИС «Сет

евой город», группы в социальных сетях: Viber, WhatsApp и т.п.); 

• выпуск внутригимназического  печатного издания «Пульс». 

На индивидуальном уровне 

• Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситу

аций (Совет профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних М

БОУ гимназии № 59, служба медиации). 

• Организация деятельности комиссии по урегулированию споров между участника

ми образовательных отношений в МБОУ гимназии № 59. 

• Участие родителей в деятельности психолого-педагогического консилиума, собира

емого в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием кон

кретного ребенка (ППк). 

• Индивидуальные консультации родителей (законных представителей) учащихся со

 специалистами, педагогами, администрацией гимназии c целью координации совместных 

усилий педагогов и родителей по вопросам воспитания и образования. 

• Организация деятельности консультационного пункта с целью повышения компете

нтности родителей (законных представителей) учащихся, получающих образование в форм

е семейного, обучающихся на дому, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможност

ями здоровья в вопросах обучения и воспитания. Предоставления им услуг психолого-педа

гогической, методической и консультативной помощи по направлениям: профессиональная

 ориентация, социализация, прохождение ГИА, профилактика девиантного поведения; обра

зование детей с ОВЗ, инвалидностью; семейная форма образования; дополнительное образ

ование детей; обучение ребёнка на дому. 
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• Организация индивидуальной профилактической работы в отношении  несоверше

ннолетних  семей, находящихся в социально опасном положении: своевременное выявлени

е несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП; социально-педагогическую реабилит

ацию несовершеннолетних, находящихся в СОП, и (или) предупреждение совершения ими 

и в их отношении преступлений, правонарушений или антиобщественных действий. 

• Диагностические методы работы с родителями (законными представителями), слу

жащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестировани

е, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранж

ирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство жизни гимназии через совместную деятельность родителей и 

обучающихся (совместность, СО-бытие). 

2.1.5. Модуль «Самоуправление». 

Организация самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, дисциплинированность, 

трудолюбие, а учащимся – предоставляет  возможность для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда трансформируется в детско-взрослое самоуправление.  

        В начальной школе организован «Творческий актив начальной школы», который 

формирует у учащихся активность в проявлении творческих задач, ответственность и 

инициативность при организации мероприятий. Актив состоит из двух учащихся из каждого 

класса начальной школы. Ребята актива принимают участие в организации и подготовке 

акций, гимназических мероприятий, контролируют участие своего класса в мероприятиях, 

оказывают помощь в оформлении стендов и т.д.  Особым направлением деятельности 

актива является организация еженедельных игровых досуговых мероприятий. В рамках 

игровой деятельности классные коллективы одной параллели сближаются друг с другом, 

учатся работать в группах, достойно принимать проигрыш и радоваться своим победам и 

чужим. 

      В средней и старшей школах организовано «Государство «Империал», которое, как 

орган, представляющий интересы учащихся, работает в тесном контакте с администрацией 

гимназии.  Основные задачи «Государства «Империал»: организация жизнедеятельности 

ученического коллектива, активов классов на основе взаимодействия классных 

коллективов, вовлечение учащихся в активную жизнь гимназии.        

На заседании обсуждаются насущные проблемы и способы их решения, проводятся и 

тематические заседания «Жизнь без конфликтов», «Без коррупции с детства», 

«Толерантность – это…». Члены ученического самоуправления  участвуют при разработке 

и реализации проектов, акций, мероприятий, например: «Засветись», «Дело, мастера 

боится», «Подарок Ветерану» и т. д.; мероприятия – «Неделя творчества», «Осенний квест», 

«Новогодний калейдоскоп» и т. д.   

         Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом 

классе. Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои 

личностные качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе 

разработки плана классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса. 
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На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: под руководством классного 

руководителя создается модель самостоятельной деятельности по реализации инициатив 

обучающихся; создаются условия для выявления и реализации творческого потенциала 

обучающихся; воспитывается личная и коллективная ответственность за выполнение 

порученных дел. 

      На уровне гимназии 

➢ через деятельность представительского сектора, создаваемого для учета мнения учащ

ихся  по вопросам управления образовательной организацией и принятия административн

ых решений, затрагивающих их права и законные интересы (о внешнем виде учащихся, об 

организации горячего питания и т. д.); 

➢ через деятельность информаторов, объединяющего представителей классов для обле

гчения распространения значимой для учащихся информации и получения обратной связи 

от классных коллективов; 

➢ через работу культурно-массового и спортивно-оздоровительного сектором, инициир

ующих и организующих проведение личностно значимых для учащихся событий:   

- проекты «Копилка талантов», «Эко-среды», фестиваля  проектов классных коллективов 

«Вместе весело шагать», 

- проведение традиционных мероприятий: танцевальный флешмоб ко Дню знаний, День 

Самоуправления ко Дню учителя; осенний бал; новогодний калейдоскоп, конкурс военно-

патриотической песни «Солдатом буду я», конкурс «Коса, девичья краса», День Победы, 

Последний звонок, Выпускной бал. 

- проведение интеллектуально-познавательных мероприятий: интеллектуально-

развлекательная викторина «Мы знаем», открытие и закрытие научно-практической 

конференции. 

- проведение мероприятий спортивной направленности: «Веселые старты», перетягивание 

каната, спортивная игра ко Дню защитника Отечества, эстафета «В здоровом теле-здоровый 

дух». 

➢ через деятельность наиболее авторитетных старшеклассников и службы медиации по

 урегулированию конфликтных ситуаций в гимназии. 

- выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по 

урегулированию взаимоотношений; 

- представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых педагогических 

советах; 

-  разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

- участие в проведении школьных восстановительных конференциях, семейных 

конференциях, акций по профилактике правонарушений. 

На уровне класса 

➢ через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса пред

ставителей, представляющих интересы класса и в общегимназических  мероприятиях и при

званных координировать его работу с работой ученического самоуправления,  учащихся и 

классных руководителей. 

➢ через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные на

правления работы класса (орг. группы, культурно-массового, спортивного, правового секто

ров).  
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- планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций (День 

именинника, классное мероприятие «Мастерская Деда Мороза и т. д.); 

- организация дежурства по классу и гимназии; 

- оформление классного уголка; 

- делегирование представителей класса в ученическое самоуправление. 

➢ через деятельность актива класса, организуются встречи с интересными людьми (встреча 

с ветеранами педагогического труда ко Дню учителя, с ветеранами ВОВ ко Дню Победы). 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общегимназических и внутриклассных дел; 

        - через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функции по 

контролю за порядком и чистотой в классе. 

 

2.1.6.  Модуль «Профориентация» 

               Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб. Задача совместной деятельности педагогов, родителей и учащихся 

– подготовить учащихся к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность учащегося к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

- Курсы внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» помогают учащимся 6-11 

классов в выборе будущей профессии,соответствующей их интересам,способностям и 

потребностям рынка труда; направленные на формирование готовности учащихся к 

осознанному выбору направления продолжения своего образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в гимназии знаний для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 

- циклы профориентационных классных часов с 6 по 11 классы, направленных на подготовку 

обучающихся к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

- профориентационные игры (6- 11 классы): деловые игры, квесты, решение кейсов, 

проведение гимназической недели профориентации, расширяющих знания обучающихся о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной учащихся профессиональной деятельности; 

- экскурсии учащихся 9-11 классов на предприятия города, дающие старшеклассникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

организациях профессионального образования (ВУЗы и ССУЗы) для 11 классов; 

- организация во время проведения пришкольного детского лагеря отдыха дня 

профориентации, где обучающиеся знакомятся с теми или иными профессиями, получают 
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представления об их специфике, пробуют свои силы в той или иной профессии, развивают 

в себе соответствующие навыки; 

- для  11 классов летняя профильная практика на базе гимназии или по договору 

сотрудничества в других образовательных организациях; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования (в 6 классе, в 8 классе, в 10 

классе): «Онлайн-тесты по профориентации Тестометрика» 

https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/, центр тестирования и развития 

«Гуманитарные технологии «Профориентатор» https://proforientator.ru/tests/ и др.; 

- участие учащихся 9- 11 классов в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер классах, посещение открытых уроков («ПроеКТОриЯ» 

https://proektoria.online , BuduGuru (информационный гид по карьере в ИТ), ГлобалЛаб 

(глобальная школьная лаборатория), всероссийская программа по развитию системы ранней 

профориентации «Zасобой»); 

- индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии с использованием 

компьютерной профдиагностики (комплексы ПРОФИ-1, ПРОФИ-2). 

2.1.7.  Модуль «Основные школьные дела». 

     Программа воспитательной работы МБОУ гимназии № 59 является ориентиром для 

каждого педагога гимназии, будь то классный руководитель или учитель-предметник, так 

как гимназию мы рассматриваем как единую, целостную воспитательную систему. 

Программа реализуется в каждом классном коллективе через программу воспитательной 

работы классного руководителя, имеет непосредственный выход на общегимназический 

уровень через реализацию социально-педагогических проектов, предметную внеклассную 

работу учителей-предметников, проведение КТД.  

     Воспитательная система включает в себя три взаимосвязанных блока, способствующих 

удовлетворению разнообразных потребностей учащихся и формированию ключевых 

компетентностей: воспитательная работа в процессе обучения; внеурочная деятельность; 

внегимназическая деятельность. 

     Ключевым моментом воспитательной системы в гимназии являются модельные события, 

участие в которых обеспечивает каждому обучающемуся точку приложения своих знаний, 

способностей и навыков творчества. Традиции, сложившиеся в гимназии являются 

эмоциональными событиями, воспитывающими у учащихся чувство гордости за свои 

интеллектуальные и творческие достижения, осознание важности своего персонального 

вклада в достижения гимназии, понимание перспектив своего личностного развития в 

контексте развития города, страны. 

Данная Программа содержит основные моменты, с учетом которых составляется 

ежегодный план воспитательной работы гимназии. 

Программа реализуется гимназией в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами  гимназии. 

Традиционными для гимназии являются следующие мероприятия: 

https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://proforientator.ru/tests/
https://proektoria.online/
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 - «День Знаний»,  

- «День учителя»,  

- «День самоуправления»,  

- «Осенний бал»,  

- концерт, посвященный Дню матери,  

- «Новогодний маскарад», 

 - «Смотр строя и песни» 

- « Конкурс патриотической песни. 

 -«Мы вместе!»  

-«Вместе весело шагать»  

- «Уроки успеха» - встречи с интересными людьми, в т.ч. с ветеранами Великой 

Отечественной войны, депутатами и др. 

 

2.1.8. Модуль «Внешкольные дела». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;  

-организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, 

картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др.  

-литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших 

в этой местности российских поэтов и писателей, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

 -выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта; 

 -внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами гимназии, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, 

проведению, анализу проведенного мероприятия. 

 

2.1.9 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

        Предметно-эстетическая среда среда в гимназии основывается на системе ценностей 

программы воспитания, является частью уклада и способом организации воспитательной 

среды, отвечает требованиям экологичности, природосообразности, эстетичности, 

безопасности, обеспечивает обучающимся возможность общения, игры, деятельности и 

познания. Предметно-пространственная среда в гимназии выстроена в единстве; 

заложенные в программе воспитания ценности раскрыты, визуализированы. 

             Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

− оформление внешнего вида, фасада, холла при входе в здание гимназии государ

ственной символикой Российской Федерации, Ульяновской области, г. Ульяновска   (фл
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аг, герб); 

− карты России; 

− портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

− «места новостей» – оформленные места, стенды в помещениях гимназии  (холл

 первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостн

ую информацию позитивного гражданско- патриотического, духовно-нравственного со

держания, поздравления  педагогов и обучающихся и т. п.; 

− размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся,

 демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов о

б интересных событиях в гимназии ( выставки рисунков ; 

− благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых

 площадок, доступных и безопасных оздоровительно- рекреационных зон, свободное, иг

ровое пространство гимназии, зоны активного и тихого отдыха; 

− благоустройство классными руководителями  вместе с учащимися и родителями

   своих классных кабинетов(Классный уголок, , Уголок безопасности и др.);; 

− событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий

 праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; (оформление сце

ны актового зала и вестибюля самодельными объёмными снежинками из бумаги к Ново

годнему празднику, оформление вестибюля объемными  цветами ко Дню 8 Марта др. 

− совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики 

гимназии (флаг, гимн, эмблема, логотип и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

− акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях,

 правилах, традициях, укладе гимназии (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

− двор гимназии является ресурсом организации мероприятий по трудовому и 

патриотическому воспитанию. Во дворе гимназии располагается флагшток с флагами 

России, Ульяновской области, г. Ульяновска. Расположение флагштока продумано таким 

образом, чтобы этот объект использовался при проведении торжественных 

общегимназических линеек и других мероприятий.  

− в 2023 году в  гимназии будет создан Центр детских инициатив– это центральное место д

етского объединения, штаб ребят, место встреч, сборов, рабочее место Советника директ

ора по воспитательной работе. Это комната должна быть такой, где  ребята будут чувство

вать себя комфортно, уютно и даже немного хозяевами, ведь недаром она называется ком

натой детских инициатив. И именно оформление призвано помочь в этом. 

− В гимназии работает Музей «Истоки». 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

 

2.1.10. Модуль «Профилактика и безопасность». 

Цель профилактической работы гимназии– создание условий для позитивной социализации 

обучающихся, предотвращения социально-негативных явлений, повышение уровня общей 

и правовой культуры обучающихся. 
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Направления (содержательные) профилактики 

– профилактика зависимого поведения (химической и нехимической зависимости); 

– профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских 

проявлений; 

– профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения несовершеннолетних; 

– развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на воде, 

вблизи железной дороги, общественном транспорте); 

– проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том числе 

детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности. 

Профилактическая работа организуется  в рамках: 

- программ учебных предметов (окружающий мир, литературное чтение, русский язык и 

др.); 

- программ внеурочной деятельности («Этикет и культура общения», «Культура для 

школьников», «ЮИД», «Подвижные игры»); 

- комплексного плана работы МБОУ гимназии №59 и субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- плана профилактической деятельности; 

- плана воспитательной работы классного руководителя (с обучающимися и родителями); 

- плана работы педагога-психолога (с обучающимися, родителями, педагогами); 

- календарного плана воспитательной работы – акции, недели и др. (с обучающимися, 

родителями, педагогами образовательной организации); 

-участия в проведении межведомственных комплексных профилактических мероприятиях 

и акциях Всероссийского, областного и муниципального уровней: «МЫ выбираем – 

жизнь!», «За здоровье и безопасность наших детей», «Единый День профилактики», 

«Безопасность детства», «Единый день правовой помощи детям», День отказа от курения, 

Международный день борьбы с наркотиками; 

- проведения мероприятий в рамках дней/недель/декад/Месячника профилактики: 

· Месячник по обучению участников ОП в области защиты от ЧС (сентябрь – октябрь); 

· Мероприятия в рамках Дня защиты детей (март – апрель); 

· Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет»; 

· Декада профилактики правонарушений; 

· Декада правовых знаний и др. 

- выявления и сопровождения детей «группы риска» (с проблемами в развитии, обучении и 

адаптации), в социально опасном положении. Выявление несовершеннолетних с 

проблемами в развитии, обучении и адаптации, в социально опасном положении 

(диагностика психологическая, педагогическая, социальнопедагогическая):  

- работы Совета профилактики;  

- работы службы медиации.  

- индивидуальной профилактической деятельности (вторичная профилактика). Формы: 

диагностика, консультирование, организация межведомственного взаимодействия) и др. 

 

     Раздел «Безопасность жизнедеятельности» (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний, профилактика 
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правонарушений и безнадзорности) реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, 

представленный в индивидуальных планах воспитательной работы. 

На уровне гимназии: 

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного 

отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать 

его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

− реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на позитивное 

отношение к ЗОЖ; 

− реализация программ дополнительного образования направленных на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о 

здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового образа 

жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых 

витаминами, о рациональном питании. 

На индивидуальном уровне: 

− консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

− выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 

способствующие совершению им правонарушений. 

− помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие 

познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании 

навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков 

саморегуляции и др. 

− социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

− психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, 

уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, 

особенности детско-родительских отношений и др. 

− организация психокоррекционной работы. 

− формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка. 

 

2.1.11. Социальное партнёрство. 

 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства гимназии  при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых д

верей, государственные, региональные, гимназические праздники, торжественные меро

приятия и т. п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных урок

ов, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической на
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правленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешк

ольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций- 

партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни 

гимназии, муниципального образования, региона, страны; 

− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающим

ися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патри

отической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающ

ихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное о

кружение. 

 

Партнёры гимназии. 

 

Партнеры Вид взаимодействия Роль партнеров в 

реализации проекта 

Высшее  образование 

УлГУ Договор о 

сотрудничестве 

Профориетация, 

консультирование 

учителей и учащихся, 

проектная деятельность 

УлГПУ Договор о 

сотрудничестве 

Профориетация, 

консультирование 

учителей и учащихся, 

проектная деятельность 

УлГТУ Соглашение о 

сотрудничестве 

Профориетация, 

консультирование 

учителей и учащихся, 

проектная деятельность 

Дошкольное образование 

 МБДОУ детский сад № 148 Договор о 

сотрудничестве 

Шефская работа, 

профориентация 

 МБДОУ детский сад № 210 Договор о 

сотрудничестве 

Шефская работа, 

профориентация 

Общее образование 

МБОУ СШ №74 Сетевое 

взаимодействие 

Посещение 

 

школьного музея

 

в 

 

рамках социального 
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партнерства и 

экскурсионной 

работы 

Взаимоучастие 

 

 

в конкурсах. 

Дополнительное образование 

«Дворец творчества детей и 

молодёжи» 

Сетевое 

взаимодействие 

Участие в проектах 

ОГБУДО «Алые паруса» Соглашение о 

сотрудничестве 

Профориетация,  

проектная 

деятельность 

Филиал ОГКУ «Кадровый 

центр Ульяновской области» в 

Заволжском районе города 

Ульяновска 

 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Тематические 

совместные 

мероприятия по 

профориентации, 

организация работы 

трудового отряда.  (по 

отдельному плану) 

 

Учреждения и общественные организации 

ГУЗ «Ульяновская 

областная 

клиническая 

наркологическая 

больница» 

Совместная 

деятельность 

Профилактические 

мероприятия для 

детей, лекции для 

родителей 

Союз «Агенство 

развития 

профессиональных 

сообществи рабочих 

кадров « Молодые 

профессионалы» 

Договор о 

сотрудничестве 

Тематические 

совместные 

мероприятия по 

профориентации  (по 

отдельному плану) 

ГКУЗ « Ульяновское 

областное бюро 

судебно-

медицинской 

экспертизы» 

Договор о 

сотрудничестве 

Профилактические 

мероприятия для 

учащихся, 

тематические 

совместные 

мероприятия (по 

отдельному плану) 
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ОГАУСО 

«Геронтологический 

центр» 

Соглашение о 

совместной 

деятельности 

Мероприятия 

патриотической 

направленности и 

укрепление 

межпоколенческой 

связи. 

ООО»Арт-

Профи»(Центр 

МолодёжногоИннова

ционного Творчества 

«ОТКРЫТИЕ» 

Соглашение о сетевом 

взаимодействии 

Профориетация, 

консультирование 

учителей и учащихся, 

проектная 

деятельность 

Совет ветеранов 

войны, труда, 

Вооружённых сил и 

правоохранительных 

органов Заволжского 

района г.Ульяновска 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Мероприятия 

патриотической 

направленности и 

укрепление 

межпоколенческой 

связи. 

МБОУДОД ДЮСШ 

«Волга» 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Тематические 

совместные 

мероприятия 

МБОУДО г. 

Ульяновска «Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Тематические 

совместные 

мероприятия 

МБУК «Центральная 

библиотечная 

система»(Библиотека 

№ 31) 

Договор о 

сотрудничестве 

Тематические 

совместные 

мероприятия (по 

отдельному плану) 

МАУ ДО ДШИ №2 Договор о 

сотрудничестве 

Тематические 

совместные 

мероприятия (по 

отдельному плану) 

 

2.1.12. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе гимназии  детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ 

от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 
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— утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения – 

«Империал», подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

— организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

— договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении 

в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

— клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в гимназии и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

— рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

— поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

            В МБОУ гимназии №59 действуют следующие объединения: 

- спортивный клуб «Олимпия» (1-5 классы), 

- первичное отделение общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (РДШ) (1-11классы), 

- ученическое управление «Империал» (5-11 классы), 

-  военно-патриотический клуб «Данко» (5 – 11 классы), 

- отряд ЮИД (5-9 классы), 

- ДЮП, 

- Лига школьного предпринимательства (11классы), 

- спортивная Лига (5-11 классы),  

- первичное отделение общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Юнармия» (5-11 классы), 

- «Эколята» (5-9 класс),  

-  музейный клуб  «Истоки» (1-11 классы). 

 

2.1.13.  Модуль «Школьные медиа» 
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Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 

1. Гимназическая газета «Пульс». 

Создание газеты – не просто раскрытие творческих способностей учащихся, 

освещение школьных событий, создание живой, активно работающей информационной 

среды, но и демонстрация технических возможностей новых информационных технологий 

в образовании. Программа позволяет включать учащихся в различные формы деятельности: 

пробовать свои силы в качестве корреспондента, наборщика, корректора. На страницах 

газеты размещается информация о различных мероприятиях, общешкольных ключевых 

делах, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления, которые 

проводятся в образовательном учреждении и за его пределами; организуются конкурсы 

рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; 

проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем. Учащиеся успешно осваивают программы PowerPoint, Paint Net, Adobe Photoshop 

и др., самостоятельно готовят материалы для школьной газеты. Гимназическая газета -  это  

большая       возможность для многих ребят творчески развиваться, общаться, познавать 

новое, а может  быть, и определить свою будущую профессию.  

 

2. В контакте. 

Цель – повысить популярность и узнаваемость гимназии в информационном 

пространстве, привлечь внимание общественности к гимназии.  В ВК  публикуется 

содержательная, полезная и оперативная  информация  для родителей и учеников о 

гимназии, видеоролики с новостями гимназии, новостные ленты, конкурсы, мероприятия, 

любопытные факты. Преимущества инстаграма в том, что он используется как виртуальная 

диалоговая площадка для взаимодействия с детьми, родителями, учителями, где решаются 

значимые для гимназии вопросы. Данная виртуальная площадка позволяет учащимся 

осуществлять трансляцию событий гимназии в реальном времени, они самостоятельно 

готовят материалы: статьи, видео, фотографии, осваивают различные программы для 

создания видеороликов и видеомонтажа: Windows Movie Maker, ФотоШОУ PRO, Movavi 

Video Editor и др. 

 

3.1.14. Модуль «Школьный лагерь». 

         Проблема организации досуга учащихся всегда остро стояла и стоит перед 

администрацией и коллективом МБОУ гимназии № 59,  так как не все родители могут 

предоставить своему ребёнку полноценный, правильно организованный каникулярный 

отдых. Школьный лагерь помогает решить эту проблему.   

          Цель - создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации 

досуга учащихся во время  каникул,  приобщения детей к базовым ценностям , 

формирования личности ребёнка и развитие социального интеллекта учащегося для  

формирования детского коллектива.  

Задачи:  

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://amssoft.ru/fotoshow-pro/
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1. Создание условий для организованного отдыха детей.  

2. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления.  

3. Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. 

 4. Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, использование 

окружающей природы в качестве источника оздоровления ребёнка.  

5. Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для самореализации на 

индивидуальном личностном потенциале.  

6. Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

7. Развитие социального интеллекта учащегося для применения полученного опыта 

взаимодействия в любом коллективе, в том числе в последующей учебной деятельности. 

7. Профилактика безнадзорности, асоциального и аддитивного поведения детей и  

подростков. 

 Виды школьных лагерей  МБОУ гимназии № 59. 

1. Летний лагерь с дневным пребыванием.  

2. Лагерь труда и отдыха обучающихся. 

Лагерь практического приобретения обучающимися  трудовых навыков, вовлечения их 

в общественно-полезную деятельность, сочетающий формирование  навыков здорового 

образа жизни в период каникул с дневным пребыванием.  

3. Онлайн лагерь.  

Лагерь с дневным пребыванием детей в заочном формате с использованием 

дистанционных технологий . Учащиеся получат новый опыт работы с компьютером в 

каникулярный период и осознание новых возможностей с применением дистанционных 

технологий. 

 Направления воспитательной работы в лагере. 

Инвариантные: 

1.  спортивно-оздоровительное 

2.   патриотическое 

3.  духовно-нравственное 

Вариативные: 

4.  художественно-эстетическое направление 

5.  экологическое направление 

6.  досуговое 

7 . трудовое .   

8.  познавательное 

        Спортивно-оздоровительное направление. В это направление входят мероприятия 

общелагерного характера, пропагандирующий здоровый образ жизни. Разрабатываются и 

проводятся различные встречи, экскурсии, соревнования, конкурсные программы по 

физической культуре, ОБЖ, противопожарной безопасности, правилам дорожного 

движения, по оказанию первой медицинской помощи. С помощью спорта и физкультуры в 

лагере решаются задачи физического воспитания: укрепление здоровья, физическое 

развитие детей. Творчески подходя к делу, можно разнообразить, сделать 

увлекательной  самую обыкновенную утреннюю гимнастику. 

          Патриотическое направление включает в себя все мероприятия, носящие 

патриотический, исторический и культурный характер. Мероприятия этого направления 
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должны воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному краю, чувство гордости за 

свою страну, за ее историю и культуру.  

        Духовно-нравственное направление. Мероприятия этого направления должны 

способствовать развитию у детей чувства ответственности, надежности, честности, 

заботливости и уважения по отношению к себе, к другим людям и к порученному делу, а 

также чувства прекрасного. 

      Художественно-эстетическое направление  должно способствовать творческому 

развитию детей и их  инициативе. Необходимо создать все условия в лагере для 

реализации этого направления, т.к. мероприятия этого направления  благоприятствуют 

самореализации, самосовершенствованию и социализации ребенка в жизни. Все 

мероприятия этого направления носят практический характер. 

 Экологическое направление   способствует формированию основ экологической 

культуры. Природа и человек. Они неотделимы друг от друга. Человечество черпает у 

природы все блага для своего существования и цивилизованного развития.  

В школьном лагере учащиеся смогут понять значение тех или иных объектов живой 

природы в общем биологическом комплексе, овладеть практическими навыками по уходу 

за растениями, работа в лагере позволит также практически применять знания 

законодательства об охране природы. 

         Познавательное направление включает в себя мероприятия, направленные на 

развитие познавательных интересов обучающихся: игры-путешествия, викторины, КВН, 

конкурсы, конференции. 

        Творческое  направление должно способствовать творческому развитию детей и их 

инициативе. Необходимо создать все условия в лагере для реализации этого направления, 

так как мероприятия этого направления благоприятствуют самореализации, 

самосовершенствованию и социализации ребенка в жизни. Все мероприятия этого 

направления носят практический характер. 

       Досуговое направление напрямую связано с другими направлениями программы. 

Реализуется через игровую деятельность, способствует эмоциональному раскрепощению, 

формирует коммуникативную культуру детей и лидерские качества. 

     Трудовое направление - процесс вовлечения детей в разнообразные педагогически 

организованные виды общественно полезного труда с целью передачи им минимума 

трудовых умений навыков, развития трудолюбия, других нравственных качеств, 

эстетического отношения к целям, процессу и результатом труда. 

В ходе реализации данного модуля ожидаются следующие результаты: 

1. Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности. 

2. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и трудовой 

деятельности, социальной активности. 

3. Развитие коммуникативных способностей, социального интеллекта и толерантности. 

4. Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность. 

5. Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках (разучивание 

песен, игр, изготовление поделок, рисование, актерское мастерство, кулинарное творчество). 
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6. Расширение кругозора детей. 

7. Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм. 

8. Личностный рост участников смены. 

9.  

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

        Деятельность гимназии по развитию кадрового потенциала: в условиях 

модернизации образовательного процесса решающую роль в достижении главного 

результата – качественного образования и воспитания школьников играет 

профессионализм педагогических и управленческих кадров. В соответствии с этим 

важнейшими направлениями кадровой политики в области образования являются:  

• совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

 • работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической 

профессии. 

      В данном направлении в гимназии проводятся следующие мероприятия:  

• создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов;  

• обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации;  

• создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию;  

• разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов;  

• оснащение материально - технической базы; 

 • помощь педагогу в выборе темы самообразования;  

• сопровождение педагогов по теме самообразования.  

Развитие кадрового потенциала. В гимназии запланированы и проводятся мероприятия, 

направленные на повышение квалификации работников образовательного учреждения в 

области воспитания, организация научно-методической поддержки и сопровождения 

педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы гимназии  и 

имеющихся у самих педагогов интересов. 

             Общая численность педагогических работников: 43 человека основных 

педагогических работников, все имеют высшее педагогическое образование. 

7 педагогических работников гимназии награждены нагрудными знаками «Почетный 

работник общего и среднего образования», 12 человек награждены грамотами 

Министерства образования РФ, трое имеют почетное звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», 1 учитель награжден грамотой Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ», 1 учитель награжден Благодарственным письмом Губернатора Ульяновской 

области. 

                В воспитательную деятельность вовлечён весь педагогический коллектив 

гимназии.   

Заместитель директора по ВР -1 

Советник директора по воспитанию - 1 
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Классные руководители - 28 

Учителя начальных классов - 12 

Заместитель директора по СР -1 

Педагог-психолог - 1 

Учителя-предметники-15 

Старшая вожатая - 1 

Преподаватель-организатор ОБЖ - 1 

Заведующий ИБЦ - 1 

Руководители школьных клубов - 4 

        В психолого- педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе 

детей с ОВЗ, вовлечены следующие специалисты: заместитель директора по 

УВР, педагог- психолог, логопед, дефектолог. В гимназии работают 28 классных 

руководителей, 1 из них осуществляет классное руководство в 2-х классах. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

               На уровне гимназии локальные нормативные документы принимаются 

Советом гимназии, в который входят педагоги гимназии, члены Родительского 

комитета  и  члены ученического самоуправления. 

Должностные инструкции: заместителя директора по ВР, заместителя 

директора по СР, советника директора по воспитанию,  классного руководителя 

в условиях введения ФГОС ООО, учителя, педагога-психолога, преподавателя-

организатора ОБЖ, , заведующего ИБЦ, педагога дополнительного 

образования.  

Положение о классном руководстве 

Положение о МО классных руководителей 

Положение об организации внеурочной деятельности.  

Положение об ИБЦ. 

Положение о службе психолого-педагогического и социального сопровождения. 

Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

Положение о психолого-педагогической помощи 

ПОЛОЖЕНИЕ о службе школьной медиации 

Положение о внешнем виде и школьной форме  обучающихся 

Положение о проектной деятельности обучающихся в рамках 

реализации ФГОС  

Положение об ученическом самоуправлении. 

Положение о работе музея « Истоки». 

Положение о дяетельности театра « Крылья». 

Положение о работе прессцентра. 

Полжение о работе центра детских инициатив.   

Положение о родительском комитете гимназии. 

https://gym498.ru/f/polozhenie-ob-organizacii-vneurochnoy-deyatelnosti-v-usloviyah-vvedeniya-fgos-ooo_0.docx
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Положение о воспитательной работе.  

Подожение о дополнительном образовании. 

Правила внутреннего распорядка гимназии № 59 для учащихся

  

Рабочая программа воспитания 2022. 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными п

отребностями 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с  инвалидностью, с ОВЗ, 

из социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, дети из 

семей мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые дети, дети с отклоняющимся 

поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружаю

щими для их успешной социальной адаптации и интеграции в гимназии; 

− формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны

 всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенно

стей и возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальн

ой компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями гимназия  ориентируется: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностя

ми с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому с

остоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей 

с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств, и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы классных 

руководителей, педагога-психолога, учителя-логопеда,  дефектолога; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деяте

льности. 

         В гимназии обучаются дети с 23 ребёнка  ОВЗ  и 8 детей инвалидов. 

         Оказание медицинской помощи  проводится в 

специализированном медицинском кабинете. Данные учащиеся обеспечены 

льготным питанием  . Оказание  психологической помощи осуществляется 

педагогом-психологом. В гимназии  проводятся групповые коррекционные 

занятия по развитию интеллектуальных  способностей 

 учащихся,           реализуется адаптированная образовательная 

программа для детей с ОВЗ. Здесь обеспечены условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

https://gym498.ru/organizaciya-medicinskogo-obsluzhiv
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здоровья. Обеспечен доступ в здание гимназии инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз

ненной позиции обучающихся 

         Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и    

социальной успешности учащихся призвана способствовать формированию у 

них ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обуча

ющихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни гимазии, кач

еству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и сущест

вующей в укладе гимназии; 

− прозрачности правил поощрения; 

− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрен

иях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование инд

ивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как индив

идуальную, так и коллективную активность учащихся, преодолевать межличност

ные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими нагр

аду); 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (зак

онных представителей) учащихся, представителей родительского сообщества, са

мих учащихся, их представителей (Учениеское самоуправление , старосты класс

ов, активы классов), сторонние организации, их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позвол

яет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

          Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

         Портфолио включает артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. 

д.). Кроме индивидуального портфолио в ряде классов ведется портфолио 

класса. 
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           Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) производится посредством участия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в экологических акциях по сбору макулатуры. 

 

3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

в МБОУ гимназии № 59. 

      Критериями эффективности воспитательной работы МБОУ гимназии № 59 

является динамика основных показателей воспитания и социализации учащихся. 

Оценка результата воспитательной работы неразрывно связана с требованиями к 

оценке личностных достижений учащих на уровне начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденными федеральными 

государственными стандартами. В 2016 году в рамках реализации инновационной 

программы «Создание в гимназии  системы мониторинга  качества образования в 

условиях введения ФГОС» в МБОУ гимназии №59 были разработаны подходы к 

оценке личностных результатов освоения основных образовательных программ 

ФГОС, которые могут стать показателем уровня достижения результата 

воспитательной работы на всех уровнях образования. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на

 основе которого осуществляется данный анализ,является динамика личностного ра

звития обучающихся в каждом классе. 

         Основные  показатели, критерии, индикаторы и оценочные процедуры по 

определению уровня достижения результатов воспитательной работы представлены в 

следующей таблице:  

 

Основные 

показатели  

Критерии  Индикаторы Оценочная процедура 

- 

воспитание 

российской 

гражданско

й 

идентичнос

ти:  

 

 

когнитивно-

смысловая, 

эмоциональн

о-

ценностная, 

деятельност

ная 

составляющ

ие, 

гражданская 

активность 

 

Уровень 

выраженност

и 

когнитивного 

компонента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уровень 

сформирован

ности 

принадлежно

Тестирование «С чего 

начинается Родина?»  

 

Проведение теста М. Куна и Т 

Мак-Партланда «20 

высказываний» (модификация 

Кожанова И.В.) 

 

Анкетирование  «Оценка 

уровня сформированности 

гражданского самосознания у 

учащегося» (Дж.Вини, М.В. 

Шакурова) 

 

Анкетирование этической 

идентичности О.Л. 

Романовой. 

Анкетирование «Портрет 
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сти к 

этнической 

группе. 

 

 

Выраженнос

ть 

толерантност

и. 

 

 

 

 

 

Деятельност

ный 

компонент: 

выраженност

ь социальной 

активности  

россиянина»  

 

 

 

 

методика «Индекс 

толерантности» (Г.У. 

Солдатова, 

О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, 

Л.А. Шайге- рова) и «Типы 

этнической идентичности» 

(Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова) 

 

Мониторинговые 

исследования по следующим 

показателям: 

-% участия учащихся в 

самоуправлении,  

% участия в мероприятиях 

социальной направленности, 

-% участия в волонтерском 

движении,  

-доля мероприятий, 

организованных учащимися 

или по инициативе учащихся, 

- кол-во социальных акций, 

проведенных учащимися и % 

участия. 

- Готовность 

и 

способность 

осознанном

у выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуал

ьной 

траектории 

образования 

на базе 

ориентиров

ки в мире 

профессий и 

профессион

- готовность 

к 

самообразов

анию и 

саморазвити

ю. 

- 

информиров

анность о 

мире 

профессий и 

умение 

соотнести 

информацию 

со своими 

особенностя

Уровень 

субъективног

о контроля 

 

 

Уровень 

информирова

нности о 

будущей 

профессии 

 

 

 

  

 

Деятельност

Методика «Уровень 

субъективного контроля» 

(М.С.Гуткин, Т.И.Шалавина, 

С.Н.Чистякова.) 

 

Анкетирование  «Чтобы не 

ошибиться при выборе 

профессии. 

Готов ли ты к выбору 

профессии?» 
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альных 

предпочтен

ий, с учетом 

устойчивых 

познаватель

ных 

интересов. 

ми; 

 

 

 участие в 

социально-

значимом 

труде в 

соответствии 

с 

профильным

и 

интересами 

ный 

компонент: 

готовность к 

построению 

индивидуаль

ной 

траектории 

образования 

 

 

Мониторинговые 

исследования по следующим 

позициям: 

—  доля учащихся, имеющих 

опыт углубленного изучения 

дисциплин учебного плана, 

дополнительных курсов, 

соответсвующих профилю, 

- доля учащихся, выбравших 

профиль обучения в 10 кл. в 

соответствии с 

предпрофильной подготовкой 

в 9 кл.; 

—  участие в олимпиадах, 

конференциях и конкурсах; 

—  посещение факультативов 

и спецкурсов; 

—  выбор индивидуальной 

траектории обучения; 

—  наличие портфолио у 

учащихся; 

—  профессиональное 

самоопределение; 

—  уровень воспитанности; 

—уровень 

информированности 

участников 

образовательного процесса. 

 

- готовность 

и 

способность 

к 

саморазвити

ю на основе 

существую

щих норм 

морали, 

национальн

ых традиций 

Воспитаннос

ть 

Сформирова

нность 

устойчивых 

ценностных 

ориентаций. 

Социализаци

я. 

Уровень 

совестливост

и  

Уровень 

толерантност

и 

 

 

Уровень 

воспитаннос

ти 

Методика «Шкала 

совестливости» (разработана 

В.М. Мельниковым и Л.Т. 

Ямпольским на основании 

зарубежных методик (ММРI и 

1б-факторный опросник Р. 

Кеттелла) 

Диагностика нравственной 

воспитанности (для среднего 

школьного возраста). 

Диагностика нравственной 

самооценки. 

Социометрия.  
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Сформирова

нность 

культуры 

здорового 

образа 

жизни. 

Уровень 

сформирова

нности 

культуры 

здорового 

образа жизни 

в среде  

уровень 

сформирован

ности у 

учащегося 

компетентно

сти 

здоровьесбер

ежения  

уровня 

конфликтнос

ти личности 

 

 

 

 

 

Анкета «Как я оцениваю свое 

здоровье?» 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг по критериям: 

-Доля учащихся 

спец.медгрупп; 

- уровень физического 

развития учащихся, 

- коэффициент 

заболеваемости, 

- занятость в спортивных 

секциях, 

-доля участия учащихся в 

спортивных мероприятиях  

 

 

    Мониторинговые диагностические исследования проводятся не менее, чем раз в два 

года, то есть в начале пятого класса, потом в седьмом классе и в девятом классе, в 10 

классе.  Данные мониторинговые и диагностические исследования с целью 

исключения перегрузки учащихся  включены в общий план работы по воспитательной 

работе, в план работы психолога, в план по профориентационной работы. 

 Результаты проведенных мониторингов, диагностик, анкетирований, наблюдений 

позволят качественно оценить результаты работы по программе воспитания и  

скорректировать работу на следующий период. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

По этому направлению анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса 

проводится анкетирование среди учащихся и родителей. Современные формы работы 

позволяют организовать онлайн-анкетирования с автоматической обработкой 

результатов. Данное анкетирование входит в систему независимой оценки качества 

предоставляемых образовательных услуг, организованной гимназией на официальном 

сайте образовательной организации. Такое анкетирование проходит не реже одного 

раза в год.     
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2.4.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее – ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом ООП Гимназии. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. В соответствии с ФГОС СОО программа 

коррекционной работы направлена на осуществление индивидуально-ориентированной 

психолого-педагогической помощи детям с трудностями в обучении и социализации в 

освоении программы основного общего образования, их социальную адаптацию и 

личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 

-систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

- успешное освоение ООП СОО, достижение обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы содержит: 

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и освоение ими программы среднего общего образования; 

- описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и 

воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования, особенности проведения групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

- описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих 

курсов; 

- перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

- планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных 

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации 

обучающихся, региональной специфики и особенностей образовательного процесса в 

гимназии. ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

ПКР уровня среднего общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, основным). Программа ориентирована на развитие 

потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая 

обучение на дому и с применением дистанционных технологий. 

ПКР предусматривает организацию индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освоении ими программы 

среднего общего образования. Степень включенности специалистов в программу 

коррекционной работы устанавливается самостоятельно гимназией. Объем помощи, 

направления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся 

определяются на основании заключения психолого-педагогического консилиума гимназии 

(ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 
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комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и 

комплексного подхода к организации сопровождающей деятельности. 

Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, является 

психолого-педагогический консилиум гимназии. 

ПКР разрабатывается на период получения среднего общего образования и 

включает следующие разделы: 

- Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

- Перечень и содержание направлений работы. 

- Механизмы реализации программы. 

- Условия реализации программы. 

- Планируемые результаты реализации программы. 

 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы 

коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации имеющихся нарушений и 

пропедевтики производных трудностей; формирования социальной компетентности, 

развития адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. Задачи ПКР 

отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, 

консультативное, информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной 

помощи при освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

- определение оптимальных психолого-педагогических и организационных 

условий для получения основного общего образования обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и 

коммуникативных способностей; 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно- 

развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей психофизического 

развития обучающихся, их индивидуальных возможностей; 

- реализация комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПк при 

наличии); 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. 

Содержание программы   коррекционной   работы   определяют   следующие 

принципы: 

– Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, и среднему общему образованию, способствует достижению личностных, 
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метапредметных, предметных результатов освоения основных образовательных программ 

среднего общего образования, необходимых ученикам с трудностями в обучении и 

социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы среднего общего образования: 

программой формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и 

социализации обучающихся. 

- Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и 

в интересах обучающихся. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для− 

получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и 

социализации. 

- Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к 

диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-педагогический характер 

преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(педагог-психолог, социальный педагог и др.). 

 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- 

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно- 

просветительское - раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации. Данные направления отражают содержание 

системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в 

обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы Диагностическая 

работа включает: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации при освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

психического (психологического) и(или) физического развития обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; подготовка рекомендаций по оказанию 

обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

- определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

обучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявление резервных 

возможностей обучающегося; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также 

создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным 
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потребностям обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

- мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ 

среднего общего образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого- 

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении 

и социализации в условиях образовательного процесса; 

- разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно- 

развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями 

в обучении и социализации; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей 

обучения и социализации; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативной сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками; 

- организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения 

ими образовательных программ, потребностей в коррекции/компенсации имеющихся 

нарушений и пропедевтике производных трудностей; 

- психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся; 

- психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при 

переходе на уровень основного общего образования; 

- психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех 

участников образовательного процесса, по основным направлениям работы с 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей 

обучающегося; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения 

в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 
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Информационно-просветительская работа включает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим трудности в обучении и социализации), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции 

поведения и деятельности; 

- мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося 

поведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в различных 

жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по отношению к 

неблагоприятному воздействию микросоциума; 

- мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие 

рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, 

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, 

развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества; 

- мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной 

сферы; 

- мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; - 

мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально 

ориентированным коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа 

может осуществляться по программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно 

стимулирующих преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

ПКР может быть подготовлена гимназией поэтапно (при необходимости). На 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционно- 

развивающей работы, анализируется состав обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации в образовательной организации, индивидуальные образовательные 

потребности обучающихся; сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; 
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раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционно-развивающих программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

гимназических консилиумах, методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с обучающимися; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в гимназии может быть (при наличии возможностей в 

Гимназии) создана служба комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения и поддержки обучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистами 

гимназии (педагогом-психологом, социальным педагогом и др.), регламентируются 

локальными нормативными актами гимназии, а также ее уставом, реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Взаимодействие специалистов гимназии обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов – это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и их родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой 

организации сопровождения гимназистов с трудностями в обучении и социализации, 

положение и регламент работы которой разрабатывается гимназией самостоятельно и 

утверждается локальным актом. 

Цель работы ППК: выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. Программа 

коррекционной работы на этапе СОО реализуется Гимназией как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение условий для освоения 

обучающимися ООП СОО. Образовательные организации, участвующие в реализации 

программы коррекционной работы Гимназии в рамках сетевого взаимодействия, имеют 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 

реализации программы коррекционной работы определяется договором между ними. 
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При реализации содержания коррекционно-развивающей работы распределены 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описаны условия для 

их координации (план обследования обучающихся, их индивидуальные образовательные 

потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, мониторинг 

динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППК гимназии и др. 

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально 

коммуникативных потребностей обучающихся; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

- развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в 

обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

- обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах 

деятельности, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными 

партнерами по коммуникации за счет расширения образовательного, социального, 

коммуникативного пространства; 

- обеспечение специализированных условий (определение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные 

потребности обучающихся; 

- использование специальных методов, приемов, средств обучения; - обеспечение 

участия всех обучающихся образовательной организации в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога и др. При необходимости могут быть использованы программы 

коррекционных курсов, предусмотренных адаптированными основными 

образовательными программами среднего общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение Важным моментом реализации программы коррекционной 

работы является кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа 

осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
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специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников гимназии для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. В 

гимназии обеспечена на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников гимназии, занимающихся решением вопросов образования 

гимназистов с трудностями в обучении и социализации. 

Педагогические работники гимназии имеют четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития гимназистов с трудностями в обучении и 

социализации, об их индивидуальных образовательных и социально- коммуникативных 

потребностях, о методиках и технологиях организации образовательного и 

воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально 

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований станет создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему и основному общему 

образованию и учитывающей особенности организации среднего общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся с трудностями обучения и 

социализации на данном уровне общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; - 

способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения ООП СОО обучающимися в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС СОО. Планируемые результаты ПКР имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными программами 

развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). 
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В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. 

Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных 

на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП СОО, конкретных 

предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом 

индивидуальных особенностей разных категорий обучающихся с трудностями в обучении 

и социализации. Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений. Это может быть учет собственных достижений обучащегося 

(на основе портфеля его достижений). Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в 

ходе анализа результатов диагностической работы специалистов. Оценка образовательных 

достижений освоения ПКР осуществляется экспертной группой и выражается в уровневой 

шкале – 3 балла – значительная динамика, 2 балла – удовлетворительная динамика, 1 балл 

– незначительная динамика, 0 баллов – отсутствие динамики. 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план 

 
Нормативно-правовое обеспечение. 

 

  Учебный план гимназии на 2023-2024 учебный год составлен в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего  общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (редакция от 29.06.2017 г.) и 

с учетом Федеральной образовательной программы среднего общего образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.052023 №371. 

 

 Особенности учебного плана. 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

программ среднего общего образования и составлен с учетом максимального количества часов – 2590 часов 

за весь период обучения (34 часа в неделю при 5-дневной учебной неделе). Продолжительность учебного 

года в 10 классах составляет – 34 учебные недели, в 11 классах - 33 учебные недели. Учебный план   

рассчитан на пятидневную учебную неделю с продолжительностью урока 40 минут. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего 

общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных 

областей основной образовательной программы среднего общего образования на базовом или углубленном 

уровнях (профильное обучение).  

Учебный план предусматривает деление на учебные группы при проведении занятий  по иностранному 

языку, физической культуре,  а также при осуществлении профильного обучения при делении на учебные 

группы в соответствии с выбранным профилем обучения и предметами, курсами по выбору учащегося. 
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На  2022-2023 учебный год, исходя из запросов учащихся и их родителей (законных представителей), 

в гимназии  сформирован один десятый класс (технологический и социально-экономический профили), в 

2023-2024 году он завершает образовательную программу.  

Учебный план независимо от профиля обучения   содержит 12 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО. В учебный план  включены обязательные общие  учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

Учебный план каждого профиля обучения  содержит три  учебных предмета на углубленном уровне 

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной 

области. 

В технологическом  профиле для изучения на углубленном уровне предлагаются учебные 

предметы: 

-Математика; 

-Физика; 

-Информатика. 

В социально-экономическом профиле  для изучения на углубленном уровне предлагаются 

учебные предметы: 

-Математика; 

-Право; 

-Экономика. 

Кроме обязательных учебных предметов в учебный план  включены предметы, курсы по выбору: 

обществознание; информатика,  элективные курсы  «Основы политологии»,  «Основы 

предпринимательской деятельности» и факультативный курс «Исключительный русский» 

В учебном плане 10 – 11 класса 68 учебных часов отведено на  выполнение учащимися 

индивидуального проекта.  Из них в 11 классе 17 часов - на элективный курс «Индивидуальный проект: 

теоретические и практические основы» и 53 часа (17 часов - в 10 классе и 33 часов - в 11 классе) на  

самостоятельную работу учащегося  над проектом 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

экономический 

профиль 

       2022-

2023 

   2023-

2024 

  

Предметная 

область  

Учебный предмет  Уровен

ь 

изучен

ия 

Количест

во часов 

за 2 года 

обучения 

10кл  11 класс  

количест

во часов 

в неделю 

количест

во часов 

в год 

количест

во часов 

в неделю 

количест

во часов 

в год 

Русский и 

литература 

Русский язык Б 67 1 34 1 33 

  Литература Б 201 3 102 3 99 
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родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 34 1 34 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 201 3 102 3 99 

Общественные 

науки 

История  Б 134 2 68 2 66 

  Право У 134 2 68 2 66 

  Экономика У 134 2 68 2 66 

Математика и 

информатика 

Математика У 402 6 204 6 198 

Естественные 

науки 

Физика Б 134 2 68 2 66 

  Астрономия Б 33     1 33 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

Б 201 3 102 3 99 

  ОБЖ Б 67 1 34 1 33 

Индивидуальный проект ЭК 67 1 34 1 33 

Предметы и 

курсы по 

выбору: 

Информатика Б 67 1 34 1 33 

  География Б 67 2 67   0 

  Обществознание Б 134 2 68 2 66 

  Основы 

политологии 

ЭК 67 1 34 1 33 

 Основы 

предприниматель

ской деятельности 

ЭК 67 1 34 1 33 

  Исключительный 

русский 

ФК 33 0 0 1 33 

итого      2244 34 1155 33 1089 

 

 

Технологический профиль  
  

            
2022-

2023 

 
2023-

2024 

  

Предметная 

область  

Учебный 

предмет  

Уровен

ь 

изучен

ия 

Количест

во часов 

за 2 года 

обучения 

10кл  11 класс  

количест

во часов 

в неделю 

количест

во часов 

в год 

количест

во часов 

в неделю 

количест

во часов 

в год 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 67 1 34 1 33 

  Литература Б 201 3 102 3 99 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 34 1 34   0 

Иностранный 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 201 3 102 3 99 

Общественные 

науки 

История  Б 134 2 68 2 66 

Математика и 

информатика 

Математика У 402 6 204 6 198 

   Информатика   У  268  4  136  4  132 

Естественные 

науки 

Физика У 335 5 170 5 165 

  Астрономия Б 33   0 1 33 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

Б 201 3 102 3 99 

  ОБЖ Б 67 1 34 1 33 

Индивидуальный проект ЭК 67 1 34 1 33 

Предметы и 

курсы по 

выбору: 

Основы 

программирова

ния на Python 

ЭК 68 2    

  Обществознани

е 

Б 134 2 68 2 66 

  Исключительны

й русский 

фК 33 0 0 1 33 

итого     2225 34 1088 33 1089 

 

 

 

Промежуточная и итоговая аттестация  

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса  образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы и порядок аттестации обучающихся отражены в локальном акте гимназии. 

Формы промежуточной аттестации представлены в таблице. В соответствии с годовым календарным 

учебным графиком на 2023-2024 учебный год промежуточная аттестация проводится в период с 12.05.2023 

– 20.05.2024. 
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Предметная 

область  

Учебный 

предмет  

Форма проведения промежуточной аттестации 

Русский и 

литература 

Русский язык Контрольная работа в формате ЕГЭ 

  Литература Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Общественные 

науки 

История  Контрольная работа в формате ЕГЭ 

  Право Контрольная работа 

  Экономика Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Естественные 

науки 

Физика Контрольная работа в формате ЕГЭ 

  Астрономия Учет текущих достижений 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Учет текущих достижений 

  ОБЖ Учет текущих достижений 

Индивидуальный проект Защита проекта 

Предметы и курсы 

по выбору: 

Информатика Контрольная работа  

  Обществознание Контрольная работа  

  Основы 

политологии 

Учет текущих достижений 

  Исключительный 

русский 

Учет текущих достижений 

 

 

 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования  завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 

обучающихся проводится в соответствии с нормативно-правовой базой ГИА.  Государственная итоговая 

аттестация выпускников 11 классов проводится по завершении учебного года в форме  единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по обязательным 

предметам и предметам по выбору. Форму проведения письменных экзаменов устанавливает 

Министерство образования Российской Федерации. 

 

 

 



272 
 

 

Календарный учебный график 

на 2023-2024 учебный год 
 

 

1.Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

1.1.Учебный год на  уровне СОО  делится на 2 полугодия  

1.2. Учебные периоды и их продолжительность: 

Продолжительность 2023-2024 учебного года . 

 Начало года  Окончание года  Продолжительность  

в неделях 

10 классы 01.09.2022 26.05.2024 34 учебные недели 

11 классы 01.09.2022 20.05.2024 33 учебные недели 

 

 

 

  Начало  окончание Продолжительность  

1 

полугоди

е 

10,11 

классы 

1.09.2022  29.12.2022  

 

15 недель  

     

     

2 

полугоди

е 

10 классы 08.01.2024 

 

26.05.2024  

18 недель и 

 11 классы  08.01.2024 

 

20.05.2024  

17 недель  

     

Итого  10 классы     

 34 недели 

 11 классы    

33 недели 

 

1.3. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену.  

 

1.4.Режим работы школы: 

10 – 11  классы  - 5 –дневная рабочая неделя,  

1.5. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

  Каникулы  продолжительность 

1 

полугоди

е 

10,11 

классы 

09.10.2023-15.10.2023 

 

7 дней 

 

  20.11.2023-26.11.2023 7 дней 

  30.12.2023-07.01.2024 9 дней 

2 

полугоди

е 

10, 11 классы 19.02.2024-25.02.2024 7 дней 
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  08.04.2024-14.04.2024 

 

7 дней 

  Летние каникулы 

27.06.2021-31.08.2021 

3 месяца 

Итого  10 классы   37 дней 

 11 классы  37 дней 

 

 

2.Регламентирование образовательной деятельности на день.  

 

2.1. Продолжительность урока: 

11 классы – 40 минут. 

2.2. Расписание звонков 11 классы. 

 

 Время   Столовая  

1 урок  8.00-8.40 Перемена  

  8.40-9.00 – 20 минут Завтрак 11 классы 

2 урок 9.00-9.40   

  9.40-9.50 – 10 минут  

3 урок  9.50-10.30   

  10.30-10.50 – 20 минут  

4 урок  10.50-11.30   

  11.30-11.50 – 20 минут Обед 11 

5 урок  11.50-12.30   

  12.30-12.50 – 20 минут  

6 урок 12.50-13.30   

  13.30-13.40 – 10 минут  

7 урок 13.40-14.20   

  14.20-14.30 – 10 минут  

8 урок 14.30-15.10   

 

 

Режим внеурочной деятельности для 11 классов. 

 

Окончание учебных 

занятий  

15.10 

Перерыв  15.10-15.40 

1 занятие 15.40-16.20 

Перерыв  16.20-16.30 

2 занятие  16.30-17.10 

 

3.Регламентирование аттестации учащихся. 

3.1.Организация промежуточной аттестации.  

   Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы среднего 

общего образования.  
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Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения ими 

учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам учебного плана в рамках 

освоения основных образовательных программ среднего общего образования за учебный год.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании Положения о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся в МБОУ гимназии №59 .  

Решением педагогического совета промежуточная аттестация проводится в период с 

11.05.2024 по 20.05.2024. 

Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются  на последнем уроке 

учебного периода. 

3.2.Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования, проводится в соответствии с 

положением о формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы  среднего общего образования, 

утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы среднего  общего образования, ежегодно устанавливаются приказами 

Министерством просвещения Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации и Министерством просвещения и воспитания Ульяновской 

области на данный учебный год. 

 

 

3.3. Учебно-полевые сборы  

          Пятидневные учебно-полевые сборы проводятся в соответствии с совместным приказом 

Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 

24.02.2010г. №96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям  в области обороны и их подготовки по основам военной службы» на 

основании утвержденного управлением образования учебного плана и программы проведения учебно-

полевых сборов с юношами 10-х классов. 

 

 

4.Регламентирование дежурства по  гимназии . 

4.1.Дежурство администрации  

 

День недели Должность Ф.И.О. 

Понедельник Заместитель директора по 

УВР 

Скворцова Алёна Валерьевна 

Вторник Заместитель директора по 

ВР 

Николаева Надежда Юрьевна 

Среда Заместитель директора по 

УВР 

Гриценко Мария Сергеевна 

 

Четверг Заместитель директора по 

УВР 

Арсеньева Анастасия Геннадьевна 
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Пятница Заместитель директора по 

СР 

Костина Светлана Сергеевна 

Суббота График скользящий. Утверждается на полугодие (или полугодие) 

 

5.Регламентирование приёма граждан руководителем и заместителями директора  

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Коновалова 

Варвара 

Алексеевна 

Директор 

 

Понедельник, среда  

Суббота 

14.00 -  17.00. 

10.00. -12.00. 

Семенова 

Светлана 

Петровна 

Заместитель 

директора по УВР 

Понедельник 08.00.-17.00. 

Николаева 

Надежда Юрьевна 

Заместитель 

директора по ВР 

Вторник 08.00.-17.00. 

Гриценко Мария 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по УВР 

Среда  

 

08.00.-17.00. 

Арсеньева 

Анастасия 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по УВР 

Четверг 08.00.-17.00. 

Костина Светлана 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по СР 

Пятница 08.00.-17.00. 

 

 

 

6.Регламентирование управленческой деятельности  

№п Мероприятие Периодичность Сроки 

1. 
Общее собрание трудового 

коллектива 

Не менее одного 

раза в год 

 

2. Педагогический совет  7 раз в год  

3. Совещание при директоре 
Не менее 2-х раз в 

месяц 

1, 3 понедельник 

4. Научно-методический совет 4 раза в год 1 раз в два месяца 

5. 
Школьные методические 

объединения 

4 раза в год 1 раз в два месяца 

6. 
Совет профилактики 

1 раз в месяц Последняя 

суббота месяца 

7. 
Общешкольный родительский 

комитет 

4 раза в год Первая суббота  

октября, декабря, 

марта, мая 

8. 

Родительские собрания  

Не менее одного 

раза в триместр 

или в полугодие  

Сентябрь, ноябрь, 

февраль, апрель  

9 

Ученические собрания 

Не менее одного 

раза в триместр 

Последний день 

перед каникулами 

внутри триместра.  
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7.Регламентация работы психологической службы  

День недели Вид деятельности Время 

Понедельник Диагностика 
12.00 - 13.00- 

13.00 – 15.00 - 

 Консультирование 9.00 - 12.00 

Вторник Занятия с детьми 12.00 - 14.00 

Среда  Консультирование  

Четверг Занятия с детьми  

Пятница Консультирование родителей  

 

8.Регламентирование работы медицинского кабинета  

 

 

День недели Время работы 

понедельник – пятница -   8.00 – 15.00. 

суббота  8.00 - 14.00 

 

9.Регламентирование работы  информационно-библиотечного центра 

День недели Время работы 

Понедельник, вторник, 

четверг, пятница  

С 8.00. – 17.00. 

 

10.Общий режим работы гимназии: 

10.1. Гимназия  открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье.  

10.2. В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  

образовательное учреждение не работает.  

10.3. В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по 

ОУ, в котором устанавливается особый график работы.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



277 
 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

 

Пояснительная записка. 

Решение задач воспитания и социализации школьников в контексте национального воспитательного 

идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной 

деятельности, особенно, в условиях системы начального общего образования. Такая возможность 

предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом нового поколения. 

План внеурочной деятельности МБОУ гимназии № 59 на 2023- 2024 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, установленными федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Внеурочная деятельность обучающихся 11 классов МБОУ гимназии № 59 осуществляется в 

соответствии с рабочей программой воспитания, которая реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Согласно ФГОС СОО в  учебном плане отводится не более 10 часов на организацию занятий по 

направлениям внеурочной деятельности, которые являются неотъемлемой частью образовательного 

процесса в гимназии. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС среднего общего образования понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ основного или 

среднего общего образования 

Целевая направленность внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность опирается на содержание среднего общего образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития. 

          План внеурочной деятельности обеспечивает широту развития личности старшеклассника, 

учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки учащихся. 

           План внеурочной деятельности среднего общего образования составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательной деятельности, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

           

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции 

 Цели 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. 

1. Основные задачи: 

• Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности; 

• Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 
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• Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

• Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• Расширение рамок общения с социумом. 

 

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том числе: 

• развития индивидуальности каждого учащегося  в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

• приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

• формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

• получения опыта самостоятельного социального действия; 

• приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям: 

1. формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности; 

2. воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

3. формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению; 

4. достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей; 

5. достижения метапредметных результатов; 

6. формирования универсальных учебных действий; 

7. формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими людьми; 

8. увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

 

Особенности организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе и 

позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента образовательного процесса 

являются предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие; а также самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной 

деятельности конкретным содержанием. 

         

Форма проведения – индивидуальная, групповая.  

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы: 

1. Спортивно-оздоровительное  

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное  

Формы внеурочной деятельности гимназии по направлениям: 

Содержание занятий, внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 
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родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

заочные экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, социальное проектирование и 

т.д.  

Согласно требованиям ФГОС С О О  внеурочная деятельность на базе гимназии реализуется через 

системы аудиторной и внеаудиторной занятости, работу классных руководителей и обеспечивает 

индивидуальные потребности обучающихся . 

 
Модель организации внеурочной деятельности в гимназии. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

(классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предметам). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

– взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

– организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

– организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

– организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

– ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, определяется исходя из необходимости 

обеспечить достижение планируемых результатов реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования и на основании запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий не менее 

1-3 и не более 10 часов в неделю. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 11 классах составляет 40 минут. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 30 минут после 

окончания учебной деятельности. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, 

справок, указанных организаций. 

Занятия проводятся в соответствие с расписанием и с учётом общего количества часов недельной 

нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом необходимости разгрузки последующих 

учебных дней. 

 

Организация воспитательных мероприятий 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей учащегося в таких 

сферах, как: 

– отношение учащихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

– отношение учащихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 
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– отношения учащихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение учащихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 

– отношение учащихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку 

личности к общественной жизни); 

– отношение учащихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом гимназии при участии 

родительской общественности с учетом рабочей программы воспитания. При подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели) 

предусматривается вовлечение в активной роли максимально большего числа учащихся. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, 

направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и таких 

компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско- юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве гимназии, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках участия в деятельности 

Российского движения школьников (РДШ) по направлениям: 

работа школьных СМИ; военно-патриотическое; гражданская активность; личностное развитие в 

формате представлений, дискуссий, выставок, других локальных и массовых форм организации 

совместной деятельности учащихся. 

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни гимназии предполагает совокупность мер по 

рационализациии оптимизации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды: режима 

занятий (уроков и внеурочных занятий), обеспечение оптимального использования каналов восприятия, 

учет зон наибольшей работоспособности обучающихся, распределение интенсивности умственной 

деятельности, использование здоровьесберегающих практик осуществления образования. Обеспечение 

благополучия обучающихся в жизни школы включает профилактическую работу - определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасности 

для обучающихся – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, с 

использованием возможностей профильных организаций (медицинских, правоохранительных, 

социальных и т. д.). 

Обеспечение благополучия обучающихся предполагает формирование у обучающихся компетенций: 

- по составлению и реализации рационального режима работы и отдыха, на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

-по выбору оптимального режима дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 



281 
 

- по планированию и рациональному распределению учебных нагрузок и отдыха (в том числе, в 

период подготовки к экзаменам), 

- по эффективному использованию индивидуальных особенностей работоспособности; знание 

основ профилактики переутомления и перенапряжения; - по определению необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, по выбору 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

- по учету рисков для здоровья (неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов); 

- реализующих потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

-осознанного выбора индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия; 

- по оценке 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 

самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 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 обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств); 

-по организации рационального питания как важной составляющей части здорового образа жизни; 

(правила питания, направленных на сохранение и укрепление 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, по самостоятельной оценке и контролю своего рациона питания с точки зрения 

его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Обеспечение благополучия обучающихся направлено также на включение в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои 

лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся.  

           Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся. 

Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности 

       Планируемые результаты реализации программ внеурочной 

деятельности предполагают комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

       Первый уровень результатов — приобретение социальных знаний, понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

        Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности. 

        Третий уровень результатов — получение опыта самостоятельного общественного действия. 

Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами гимназии, в открытой 

общественной среде. 
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     Воспитательный результат - непосредственный итог участия школьника в деятельности, духовно - 

нравственные приобретения ребёнка, благодаря его участию в любом виде деятельности (приобрёл нечто, 

как ценность, опыт самостоятельного действия). 

     Эффект внеурочной деятельности — это последствие результата, то, к чему привело достижение 

результата: приобретённые знания, пережитые чувства и отношения, совершённые действия развили 

ребёнка как личность, способствовали развитию его компетентности, идентичности, самореализации 

личности ребенка. 

Исходя из возможностей гимназии  и по результатам изучения социального запроса (анкетирования) 

родителей (законных представителей) и учащихся, в каждом направлении были определены формы 

реализации внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Недельный  план   внеурочной  деятельности   

среднего  общего  образования 

 

 
Направления  деятельности Курсы  внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю Итого 

 10 класс 11 класс 

А 

Духовно-нравственное «Разговор о важном» 1 1 2 

Всего 2 

Социальное 
«Россия  - мои 

горизонты» 

1 1 2 

Всего 2 

Спортивно-оздоровительное 

Волейбол 5 
 

5 

Всего 
5 

Общеинтеллектуальное 
« Тайны, чудеса,  

загадки физики» 

1 1 2 

Всего 
2 

Всего за неделю 
11 

 

 

Годовой  план   внеурочной  деятельности   

среднего  общего  образования 

 

 
Направления  деятельности Курсы  внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю Итого 

 10 класс 11 класс 

А 



283 
 

Духовно-нравственное «Разговор о важном» 34 33 67 

Всего 67 

Социальное 
«Россия  - мои 

горизонты» 

34 33 67 

Всего 
67 

Спортивно-оздоровительное 

Волейбол 5 
 

170 

Всего 
170 

 « Тайны, чудеса,  

загадки физики» 

34 33 67 

Всего 
67 

Всего за год 
371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы гимназии основан на федеральном плане 

воспитательной работы, который является единым для образовательных организаций. 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

При формировании календарного плана воспитательной работы Гимназия включает в 

него мероприятия, рекомендованные федеральным календарным планом воспитательной 

работы 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; Третье воскресенье октября: 

День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 
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Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

19 апреля День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Также включены мероприятия из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, перечня всероссийских 

мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе Гимназии изменениями: организационными, кадровыми, 
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финансовыми и т. п. 

 

 

СЕНТЯБРЬ «Внимание - дети!» месячник  безопасности (по отдельному плану) 

Знаменательные даты 01.09 - День знаний; 

03.09 - День солидарности в борьбе с терроризмом; 

03.09 – День окончания Второй мировой войны; 

08.09 – День воинской славы. Бородинского сражения; 

08.09 - Международный день распространения грамотности; 

09.09 – Международный день памяти фашизма; 

10.09 – Всемирный день оказания первой медицинской помощи; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма; 

12.09 – День памяти святого благоверного князя Александра Невского; 

21.09 - Международный день мира; 

24.09 – Всемирный день мира;  

30.09 - День интернета России. 

Модули, 

направления 

Дела, события, 

мероприятия   

Классы Сроки Ответственный 

«Классное 

руководство», 

методическая 

организация 

воспитательного 

процесса 

Инструкционно-

методическое совещание при 

ЗДВР (по плану) 

Педкол. 29.08 

11.09 

25.09 

ЗДВР 

МО классных руководителей 

№1 «Инструктивно-

методическое совещание: 

Возможности и спектр 

деятельности классных 

руководителей в 

воспитательной работе  с 

учащимися в учебном году»  

Кл. рук. 30.08 ЗДВР 

Корректировка/заполнение  

социального паспорта 

классов. 

11 кл. до 15.09 Кл.рук., ЗДСР 

Оформление планов 

воспитательной работы 

Кл.рук  

11 кл 

до 01.10 Кл.рук., ЗДВР 

Региональный конкурс 

«Красный тюльпан 

надежды» 

(методические разработки 

занятий по профилактике 

ВИЧ СПИД)  

 Сентябрь-

ноябрь 

 

Всероссийский конкурс 

«Лига вожатых» (среди 

школьников –вожатых, 

старших вожатых,  вожатых 

временного детского 

Вожатая, 

актив 

Сентябрь-

январь 

ЗДВР 
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коллектива –лагерь, вожатый 

методист) 

    

Работа классных 

руководителей по планам 

воспитательной работы  

11 кл Сентябрь  Кл. рук. 

«Основные 

школьные  дела», 

«Внешкольные 

дела», «Социальное 

партнерство», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Праздничная линейка, 

посвященная началу 

учебного года, уроки мира, 

знаний 

11 кл 01.09 Кл.рук., ЗДВР, 

ст.вожатая, актив 

День семейного общения 

(Кл. часы, беседы) 

- Кл. час «Простые истории 

человеческой дружбы»  

- Кл. час «Моя семья в 

истории школы» 

- Кл. час «Моё 

генеологическое древо» 

 

11 кл 

11-12.09 Кл.рук., ст.вожатая, 

актив 

Торжественная церемония 

поднятия государственного 

флага и исполнение 

государственного гимна 

Российской Федерации 

11 кл По 

понедельн

икам 

Кл.рук., ст.вожатая, 

актив 

Участие образовательных 

организаций во 

всероссийском проекте 

«Разговор о важном» в 

формате еженедельных 

информационно-

просветительских занятий 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

11 кл По 

понедельн

икам 

Кл.рук., ЗДВР 

День окончания Второй 

мировой войны 

11 кл 04.09 Кл.рук.,  

Неделя семейного общения, 

приуроченная ко Дню 

семейного общения в 

Ульяновской области 

11 кл 

 

11-16.09   Кл.рук., ЗДВР, 

ст.вожатая, актив 

Творческий конкурс 

талантов «Фактор 59» 

11 кл 27.09 ЗДВР, вожатая 
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Подготовка мероприятий к 

«Дню пожилого  человека» и 

«Дню учителя» 

11 кл 25.09-

29.09 

Кл.рук.,рук.творчески

х кружков, ЗДВР 

ст.вожатая, актив 

Кн.выставка «Пусть всегда 

будет мир», посвященный к 

Международному дню мира; 

 

11 21.09 Зав.библиотекой 

Акция «Забота», посв. Дню 

пожилого Человека 

11 кл 18.09-

22.09 

ст.вожатая, актив 

Запуск школьного конкурса 

«Самый классный класс» 

11 кл. Сентябрь  

–апрель  

Кл. рук. 

Уборка пришкольной 

территории 

11 кл Сентябрь  Кл.рук. 

Оформление классных 

уголков, информационного 

пространства школы 

11 кл до 25.09 Кл. рук., актив 

«Внеурочная 

деятельность» 

Организация помощи 

учащимся в определении 

интересов (внеурочные 

курсы, объединения 

дополнительного 

образования) 

11 кл до 

10.09.2022 

Кл. рук., ЗДВР 

«Урочная 

деятельность» – 

познавательное, 

профориентационно

е воспитание и 

дополнительное 

образование 

Организация участия 

высокомотивированных 

обучающихся в олимпиадах 

и иных конкурсных 

мероприятий, включенных в 

перечень олимпиад и их 

уровней Министерства науки 

и высшего образования на 

2023/2024 учебный года  

11 кл Согласно 

срокам 

проведени

я  

ЗДУВР, ЗДВР, 

рук.МО 

Сбор данных об одаренных 

обучающихся 

11 кл Сентябрь  Кл. рук., ЗДУВР, 

ЗДВР 

Всероссийский урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к 

чрезвычайным ситуациям) 

11 кл 01-02.09 Учитель ОБЖ 

Воспитательная работа 

учителей-предметников в 

рамках учебного предмета 

111 кл Сентябрь  Предметники  

«Профилактика и 

безопасность» 

Классные часы: «Законы 

школьной жизни»,  

«Правила внутреннего 

распорядка школы»,  

«Внешний вид и 

дисциплина». 

11кл Сентябрь  Кл.рук., ЗДСР 
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Заседание Совета 

профилактики 

11 кл Последни

й четверг 

каждого 

месяца 

Администрация, 

кл.рук. 

Беседы в классах по ПДД 11 кл. По плану Кл. рук., ст.вожатая, 

«ЮИД» 

Мероприятия в рамках 

регионального проекта 

«Спортивная суббота» 

11 кл сентябрь - 

май  

Уч. физкультуры, 

ст.вожатая 

Месячник безопасности 

детей в Ульяновской области 

(по безопасности дорожного 

движения, по пожарной 

безопасности, обеспечению 

правопорядка и 

общественной безопасности, 

по недопущению 

распространения 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

образовательных 

организациях 

11 кл 15.08-

15.09 

Кл. рук., ст.вожатая, 

«ЮИД» 

Операция «Занятость» 

Вовлечение учащихся и 

учащихся группы риска в 

работу творческих 

объединений 

дополнительного 

образования, работающих на 

базе школы и внеурочную 

деятельность 

11 кл август-

сентябрь  

Кл. рук., ЗДСР 

Единый урок здоровья 11 кл 04.09 Кл.рук, уч. 

физкультуры, 

ст.вожатая 

Всероссийские массовые 

соревнования «Кросс нации» 

11 кл Сентябрь  Кл.рук, уч. 

физкультуры, 

ст.вожатая 

Выявление детей из 

социально неблагополучных 

семей 

11 кл Сентябрь  Кл. рук., ЗДСР, 

соц.педагог, психолог 

Индивидуальная работа с 

учащимися в течение месяца 

11 кл Сентябрь  Кл. рук., ЗДСР, 

соц.педагог, психолог 

Единый день безопасности 

несовершеннолетних (ЕДБ) 

11 кл 10.09 Кл. рук., ЗДСР, 

соц.педагог, психолог 
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Всероссийский конкурс 

«Лучший педагог по 

обучению основам 

безопасного поведения на 

дорогах» 

 Сентябрь-

ноябрь 

Руководители кружка 

«ЮИД» 

Всероссийский 

педагогический фестиваль 

межпредметных проектов по 

БДД» 

 Сентябрь-

ноябрь 

Руководители кружка 

«ЮИД» 

«Профориентация» – 

оздоровительное 

Внедрение Единой модели 

профориентации- 

профориентационный 

минимум (профминимум) 

(основной уровень) «Россия 

–мои горизонты» 

11 кл По 

четвергам 

Кл. рук., ЗДВР 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

11 кл Сентябрь   Кл. рук. 

Мероприятия по плану 

профориентационной 

работы, плану классных 

руководителей   

11 кл Сентябрь   Кл.рук. 

Профориентационная акция 

«Где родился, там и 

пригодился»  

 

11 кл 1 раз в 

полугодие 

ЗДВР 

Оформление сменного 

стенда по профориентации 

«В мире профессий» 

11  Один раз в 

триместр 

ЗДВР 

Осуществление 

взаимодействия с учебными 

заведениями, предприятиями 

и Центром занятости 

населения 

11  В течение 

года  

ЗДВР 

Освещение вопросов 

профориентации на 

школьном сайте, сайте ВК 

11  Один раз в 

месяц  

ЗДВР 

Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий, 

выпускниками школы, 

родителями 

11  В течение 

года  

ЗДВР 
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Индивидуальные 

консультации для учащихся 

и родителей с психологом 

10–11  По 

договорен

. 

Педагог-психолог 

Профориентационные 

экскурсии в учебные 

заведения и предприятия 

города 

11  
В течение 

года  

Кл. рук. 

«Самоуправление и 

школьные СМИ», 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Всероссийская акция «День 

Знаний»  
11  1.09  

Кл.рук., ЗДВР, 

ст.вожатая, актив 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 
11  3. 09  

Кл.рук., ст.вожатая, 

актив 

День пожилых людей. Акция 

«Забота» 

11  18.09-

22.09  

Кл.рук., ЗДВР, 

ст.вожатая, актив 

Сбор актива 11 кл По 

понедельн

икам 

Ст.вожатая 

Документальная подготовка 

создания «Центра детских 

инициатив» 

 Сентябрь Советник, ЗДВР 

Региональная акция по 

безопасности дорожного 

движения 

11 кл 05-09.09 Ст.вожатая 

Месячник безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся и 

профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

(городской) 

11  Сентябрь   

Кл.рук., ст.вожатая, 

актив 

Региональный Форум 

детских инициатив 

«Будущее за нами!». 

Ульяновская область 

6-17 лет 

Очно 

Сентябрь   Советник  

Тренинги и анкетирование  - 

выявление наиболее 

активных учащихся 

11 кл 12-16.09 Кл. рук., ст.вожатая 

Выборы органов 

самоуправления в классах 

11 кл 17.09 Кл. рук., ст.вожатая 

Всероссийская неделя 

безопасности дорожного 

движения 

11 кл Сентябрь  Советник  
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Рейд по проверке 

соблюдения уч-ся единой 

школьной формы 

11 кл В течение 

года 

Актив  

Оформление классных 

уголков, информационного 

пространства школы 

11 кл до 25.09 Кл. рук., актив 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Родительские классные 

собрания (по плану классных 

руководителей) 

11 кл В течение 

года 

Кл. рук., ЗДУВР, 

ЗДВР 

Родительский всеобуч 1 

триместр (по плану) 

11 кл сентябрь-

ноябрь  

Кл. рук., ЗДУВР, 

ЗДВР 

Индивидуальная работа с 

родителями (педагог-

психолог, социальный 

педагог, администрация) 

11 кл Сентябрь  Кл. рук., психолог, 

соцпедагог, 

администрация 

Рейд в семьи учащихся 11 кл Сентябрь  Кл. рук., ЗДСР, 

соц.педагог 

Общешкольное 

родительское собрание 

11 кл 06.09 Администрация  

Выборы членов 

общешкольного 

родительского комитета 

11 кл Сентябрь  Кл.рук. 

Родительское собрание по 

вопросу профилактики 

алкоголизма, безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних с 

участием работников 

правоохранительных 

органов, учреждений 

здравоохранения в 

образовательных 

организациях в рамках 

месячника по безопасности 

детей в Ульяновской области 

Родители Сентябрь ЗДСР 

Областное родительское 

собрание «Экспертное 

мнение» 

Родители 14.09 ЗДСР 

Инспекционно-

контрольная 

деятельность 

 

О состоянии работы по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

11 кл 3 неделя 

сентябрь  

Кл. рук, ЗДВР 

Рабочие программы 

дополнительного 

образования 

11 кл 1 неделя 

сентябрь  

ЗДВР, ЗДСР 
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Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей на текущий 

год 

11 кл 4 неделя 

сентябрь  

Кл. рук, ЗДВР 
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ОКТЯБРЬ   «С заботой о близких» 

Знаменательные 

даты 

01.09 – Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

02.09 – Международный день ненасилия; День детского здоровья; 

04.10 – Всемирный день защиты животных;  

05.10 – Всемирный День учителя; 

11.10 – Всемирный день девочек; 

15.10 - День отца; 

16.10 – Международный день хлеба; 

22.10 – Международный день школьных библиотек (четвертый 

понедельник октября); 

24.10 – День ООН; 

28.10 – День автомобилиста; День бабушек и дедушек. 

Модули, 

направления 

Название мероприятия Классы Сроки Ответственный 

«Классное 

руководство», 

методическая 

организация 

воспитательного 

процесса 

Инструкционно-

методическое совещание при 

ЗДВР (по плану) 

Педкол. 02.10 

16.10 

ЗДВР 

Методическая организация 

дня школьника 

11 кл 03-06.10 Ст.вожатая, актив 

Работа классных 

руководителей по планам 

воспитательной работы 

11 кл Октябрь  Кл.рук. 

Инструкционно-

методическое совещание при 

ЗДВР (по плану) 

Педкол. 23.10 ЗДВР 

 Организация каникулярного 

времени (по плану) 

11 кл 09-15.10 Кл.рук., 

ст.вожатая, актив 

Концерт к Международному 

Дню учителя 

11 кл 05.10 ЗДВР, советник, 

актив 

Мероприятия в каникулы (по 

плану) 

11 кл 09-15.10 Кл.рук., ЗДВР, 

актив 

Акция «Подари книгу 

библиотеке»  

 

11кл Октябрь 

31.10.2023 

 

«Внеурочная 

деятельность» 

Работа курсов внеурочной 

деятельности и объединений 

дополнительного 

образования по расписанию 

11 кл Октябрь  Пед.ДО 

Сводный мониторинг 

занятости во внеурочное 

время учащихся школы 

11 кл Октябрь  ЗДВР 
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«Урочная 

деятельность» 

Организация участия 

высокомотивированных 

обучающихся в олимпиадах 

и иных конкурсных 

мероприятий, включенных в 

перечень олимпиад и их 

уровней Министерства науки 

и высшего образования на 

2023/2024 учебный года  

11 кл согласно 

срокам 

проведения  

ЗДУВР, ЗДВР, 

рук.МО 

Воспитательная работа 

учителей-предметников в 

рамках учебного предмета 

11 кл Октябрь Предметники  

Единый урок безопасности в 

сети ИНТЕРНЕТ. День 

интернета. Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» 

11 кл. 25-27.10 Кл.рук. 

Всероссийский урок ОБЖ 

(посвящённый Дню 

гражданской обороны); 

11 кл По отд плану Уч.ОБЖ 

«Профилактика и 

безопасность» 

Единый день безопасности 

несовершеннолетних (ЕДБ) 

11 кл. По отд плану ЗДСР 

Заседание Совета 

профилактики 

11 кл по средам ЗДСР, соц.педагог 

Кл.часы на тему: 

«Наркотики. Между жизнью 

и смертью!», «Табачная 

зависимость» 

10 кл 16-20.10 Кл.рук., 

соц.педагог 

Встреча с инспектором ПДН 

(по запросу) 

11 кл Октябрь  ЗДСР 

Информационные классные 

часы о ЗОЖ, правильном 

питании 

11 кл Октябрь  Кл.рук. 

«Профориентация» Внедрение Единой модели 

профориентации- 

профориентационный 

минимум (профминимум) 

(основной уровень) 

11 кл По четвергам Кл. рук., ЗДВР 

Проекты ранней 

профессиональной 

ориентации школьников 

 «Билет в будущее» 

11 кл Апрель-

декабрь 

Кл. рук. 
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Мероприятия по плану 

профориентационной 

работы, плану классных 

руководителей   

1-11 кл Октябрь   Кл.рук. 

В рамках Международной 

недели предпринимательства 

- Единый урок по 

вовлечению подростков в 

предпринимательскую 

деятельность  

11 кл 20.10 Кл.рук. 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

11 кл Октябрь  Кл. рук. 

Осуществление 

взаимодействия с учебными 

заведениями, предприятиями 

и Центром занятости 

населения 

11  В течении года  ЗДВР 

Освещение вопросов 

профориентации на 

школьном сайте, сайте ВК 

11  Один раз в 

месяц  

ЗДВР 

Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий, 

выпускниками школы, 

родителями 

11  В течении года  ЗДВР 

Индивидуальные 

консультации для учащихся 

и родителей с психологом 

10–11  По договорен. Педагог-психолог 

Профориентационные 

экскурсии  
11  В течение года  

Кл. рук. 

Участие во Всероссийской 

акции «Неделя без 

турникетов» 

11 кл Октябрь  Кл.рук. 

«Самоуправление и 

школьные СМИ», 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Учеба актива, Заседание 

Совета школы 

11 кл По 

понедельникам 

Советник 

Региональная акция «Забота» 11 кл 02.10 Советник, актив 

«Декада школьника», 

приуроченная Дню 

школьника» 

11 кл 25.09-09.10 Советник, актив 

Цикл мероприятий в рамках 

Большой учительской 

недели, приуроченной ко 

Дню учителя  

 Октябрь  Советник  
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«Взаимодействие с 

родителями» 

Родительские классные 

собрания 1 триместр (по 

плану классных 

руководителей) 

11 кл Октябрь Кл. рук., ЗДУВР, 

ЗДВР 

Родительский всеобуч 1 

триместр (по плану) 

11 кл сентябрь-

ноябрь  

Кл. рук., ЗДУВР, 

ЗДВР 

Индивидуальная работа с 

родителями (педагог-

психолог, социальный 

педагог, администрация) 

11 кл Октябрь  Кл. рук., психолог, 

соцпедагог, 

администрация 

Рейд в семьи учащихся 11 кл Октябрь  Кл. рук., ЗДСР, 

соц.педагог 

Инспекционно-

контрольная 

деятельность 

Занятость учащихся в 2023-

2024 учебном году 

11 кл 03.10 ЗДВР, ЗДСР, 

кл.рук. 
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НОЯБРЬ  «За здоровый образ жизни!» 

 04.11 - День народного единства; 

07.11 - Международный день толерантности; День Октябрьской 

революции; 

10.11 – День сотрудников органов внутренних дел; 

11.11 – День памяти погибших в Первой мировой войне; 

13.11 – Всемирный день доброты; 

15.11 – Всероссийский день призывника; 

17.11 – Международный день студента; 

18.11 – День рождения Деда Мороза; 

21.11 – Всемирный день телевидения; 

26.11 – День матери; Всемирный день информации; 

30.11 – Международный день защиты информации; Всемирный день 

домашних животных. 

Модули, 

направления 

Название мероприятия Классы Сроки Ответствен

ный 

«Классное 

руководство», 

методическая 

организация 

воспитательного 

процесса 

 МО классных руководителей №2 

«Духовно – нравственное развитие 

и воспитание личности» 

 

Педкол.  

20.11 

ЗДВР 

Организация каникулярного 

времени, по окончанию 1 триместра 

Педкол. 20-26.11 Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

Работа классных руководителей по 

планам воспитательной работы 

11 кл Ноябрь  Кл.рук. 

Посещение мероприятий в рамках 

реализации проекта «Разговор о 

важном», «Россия – мои горизонты» 

11 кл Ноябрь  ЗДВР 

«Основные 

школьные  дела», 

«Внешкольные 

дела», «Социальное 

партнерство», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Всемирный день доброты: 

- Создание видеороликов о добре 

- Акция «22 добрых дела» 

11 кл 14.11 Кл.рук., 

соватник 

актив 

Акция «Лапа помощи» 11 кл 8-10.11 Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

Посещение музеев, театров города 

(по планам классных 

руководителей) 

11 кл Ноябрь  Кл.рук. 

Мероприятия в каникулы (по плану) 11 кл 20-26.11 Кл.рук., 

ЗДВР, актив 

День народного единства 11 кл 04.11 Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив,зав.би

блиотеки 
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Международный день 

толерантности (кл.часы, беседы, 

встречи) 

11 кл 15.11 Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив,зав.би

блиотеки 

День матери в России. (мероприятия 

для мам по классам, проект 

«Объемная ваза») 

11 кл 26-27.11 Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

Акция «Большой этнографический 

диктант» 

11 кл Ноябрь   Кл.рук. 

Участие во Всероссийском 

экологическом диктанте 

11 кл октябрь-

ноябрь  

Уч.естеств.ц

икла 

«Внеурочная 

деятельность» 

Работа курсов внеурочной 

деятельности и объединений 

дополнительного образования по 

расписанию 

11 кл Ноябрь  Пед.ДО 

Подготовка к защите проектов в 

рамках курсов внеурочной 

деятельности 

11 кл Ноябрь  Пед.внеур. 

Областной урок истории  «В 

единстве – сила» 

11 кл 02-03.11 Учителя 

истории 

Участие общеобразовательных 

организаций в Международной 

просветительской акции «Большой 

этнографический диктант» 

По 

условию 

03-08.11 Учителя 

истории 

 

 

«Урочная 

деятельность» 

Организация участия 

высокомотивированных 

обучающихся в олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятий, 

включенных в перечень олимпиад и 

их уровней Министерства науки и 

высшего образования на 2023/2024 

учебный года  

11 кл согласно 

срокам 

проведения  

ЗДУВР, 

ЗДВР, 

рук.МО 

Воспитательная работа учителей-

предметников в рамках учебного 

предмета 

11 кл Ноябрь   Предметник

и  

 

«Профилактика и 

безопасность» 

Единый день безопасности 

несовершеннолетних (ЕДБ) 

11 кл 10.11  ЗДСР 

Заседание Совета профилактики 11 кл по средам. ЗДСР, 

соц.педагог 

Инструктажи по классам, классный 

часы:  «Как вести себя во время 

зимних каникул» 

11 кл 3 неделя 

ноября  

Кл.рук. 

Классные часы «Компьютеры и 

гаджеты» 

11 кл Ноябрь  ЗДСР, 

соц.педагог 
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Акция «День без телефонов» 11 кл Ноябрь  ЗДСР, 

соц.педагог 

Акция «Начни с себя» \по плану \ 11 кл Ноябрь  ЗДСР, 

соц.педагог 

Акция «Пусть дорога будет 

безопасной» 

11 кл Ноябрь  ЗДВР 

Декада профилактики 11 кл 20-25.11  ЗДСР, 

соц.педагог 

Всемирный день без табака: 

- Общешкольное мероприятие 

«Выбирай здоровый образ жизни!» 

(конкурс, агитплакатов, рисунков) 

- Акция «Меняю сигарету на 

конфету» 

- Беседы с участием инспекторов 

ПДН, КДН, ГИБДД (по 

приглашению) 

- Беседы с учащимися «группы 

риска» 

11 кл 17-18.11  Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

Спортивные игры  «Ударом мяча по 

вредным привычкам»  

11 кл 22.11  Уч.физкульт

уры 

Участие общеобразовательных 

организаций во Всероссийских 

соревнованиях школьников 

«Фестиваль ГТО» (школьный, 

муниципальный, региональный, 

всероссийский этапы) 

11 кл октябрь-

ноябрь    

Уч.физкульт

уры 

Мероприятия в рамках 

регионального проекта 

«Спортивная суббота» 

11 кл Ноябрь  Кл.рук., 

уч.физкульт

уры 

Всероссийский педагогический 

фестиваль межпредметных 

проектов по БДД» 

 Сентябрь-

ноябрь 

Руководите

ли кружка 

«ЮИД» 

«Профориентация» 

 

Внедрение Единой модели 

профориентации- 

профориентационный минимум 

(профминимум) (основной уровень) 

11 кл По четвергам Кл. рук., 

ЗДВР 

Проекты ранней профессиональной 

ориентации школьников 

 «Билет в будущее» 

11 кл Апрель-

декабрь 

Кл. рук. 

День открытых дверей ФГБОУ 

УлГТУ, УлГУ, УлГПУ 

11 кл Ноябрь   Кл.рук. 

Всемирная неделя 

предпринимательства 

11 кл 14-19.11.2022 ЗДВР 
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Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для 

детей «Проектория» 

11 кл Ноябрь   Кл. рук. 

Осуществление взаимодействия с 

учебными заведениями, 

предприятиями и Центром 

занятости населения 

11  В течении года  ЗДВР 

Освещение вопросов 

профориентации на школьном 

сайте, сайте ВК 

11  Ноябрь   ЗДВР 

Организация и проведение встреч с 

представителями различных 

профессий, выпускниками школы, 

родителями 

11  В течение года  ЗДВР 

Индивидуальные консультации для 

учащихся и родителей с психологом 

11  По договорен. Педагог-

психолог 

Профориентационные экскурсии  11  Ноябрь   Кл. рук. 

«Самоуправление и 

школьные СМИ», 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Учеба актива, заседание Совета 

школы 

11 кл По 

понедельникам 

Советник 

,ЗДВР 

Слет организаций РДДМ + 

школьного актива (школы 

микрорайона) 

11 кл 21-23.11  Советник  

Всероссийская акция, посвященная 

Дню народного единства (классные 

часы, встречи, викторины) 

11 кл 04.11  Советник  

День трудовой славы и 

профсоюзного работника 

11 кл 07.11  ЗДВР ,актив 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

11 

 

08.11  Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню матери (концертные 

программы, флешмобы, открытка 

для мамы и др.) 

11 кл 30.11  Советник, 

ст.вожатая, 

актив 

Организация и проведение учебно-

методических и практических 

занятий в двух возрастных группах 

(первоначальная с 14 до 17 лет) в 

рамках реализации проекта «Школа 

молодого поисковика». 

Юнармей

цы 

Ноябрь-

декабрь 2022 

Руководите

ль 

Юнармейце

в 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Родительские классные собрания 2 

триместр (по плану классных 

руководителей) 

11 кл Ноябрь  Кл. рук., 

ЗДУВР, 

ЗДВР 
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Родительский всеобуч 2 триместр 

(по плану) 

11 кл Ноябрь  Кл. рук., 

ЗДУВР, 

ЗДВР 

Индивидуальная работа с 

родителями (педагог-психолог, 

социальный педагог, 

администрация) 

11 кл Ноябрь  Кл. рук., 

психолог, 

соцпедагог, 

администра

ция 

Рейд в семьи учащихся 11 кл Ноябрь  Кл. рук., 

ЗДСР, 

соц.педагог 

Родительское собрание по вопросам 

охраны здоровья детей 

«Информированные родители – 

здоровые дети» 

Родители 23.11 ЗДСР 

Лекторий для родителей «Сетевая 

агрессия. Как обеспечить ребенку 

кибербезопасность» 

Родители Ноябрь  ЗДСР 

Неделя родительской 

компетентности 

Родители Ноябрь   ЗДСР 

Региональные мероприятия, 

посвящённые международному 

празднику «День матери» 

11 кл 26-27.11  ЗДВР 

Инспекционно-

контрольная 

деятельность 

Организация работы по 

формированию здорового  образа 

жизни учащихся 

11 кл 2 неделя 

ноября   

ЗДВР, 

уч.физкульт

уры 

Анализ организации каникул по 

окончанию 1 триместра 

11 кл 3 неделя 

ноября   

ЗДВР, 

ст.вожатая 
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ДЕКАБРЬ  «Новый год у ворот!» 

Знаменательные 

даты 

01.12 - Всемирный день борьбы со СПИДом; 

03.12 - День Неизвестного Солдата; Международный день инвалидов; 

07.12 – Международный день гражданской авиации; 

09.12 - День Героев Отечества; 

10.12 – Международный день права; Всемирный день футбола; 

12.12 - День Конституции Российской Федерации (12 декабря); 

28.12 – Международный день кино. 

Модули, 

направления 

Название мероприятия Классы Сроки Ответственн

ый 

«Классное 

руководство», 

методическая 

организация 

воспитательного 

процесса 

 

МО классных руководителей 

№3 «Семья – важнейший 

институт воспитания детей» 

Педкол. 29.12  ЗДВР 

Инструкционно-методическое 

совещание при ЗДВР (по плану) 

Педкол. 06.12  

20.12  

ЗДВР 

Работа классных руководителей 

по планам воспитательной 

работы 

11 кл Декабрь  Кл.рук. 

Планирование занятости 

учащихся во время 

праздничных дней 

11 кл 1 неделя 

декабря  

Кл.рук. 

Профессиональная 

сессия «Советники о важном» 

 Декабрь  Советник, 

ЗДВР 

Лаборатория проектного офиса 

«Навигаторы воспитания» 

 Декабрь  Советник, 

ЗДВР 

Научно-методический семинар 

по теме «Векторы современного 

воспитания: вызовы, тренды, 

перспективы»  

 Декабрь  Советник, 

ЗДВР 

Украшение школы и школьной 

территории к новому году 

11 кл 1 неделя 

декабря   

Кл.рук. 

Лепбуки «Новогодний 

калейдоскоп» 

11 кл 11-15.12  Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

Акция «Тайный Санта» 11 кл до 16.12  Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

Общешкольные представления 

«Новогодний переполох» 

11 кл 25-29.12  Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

День Неизвестного Солдата 11 кл 04.12  Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив,зав.биб

лиотеки 

https://apkpro.ru/educational-events/seminar-vektor-obrazovaniya-vyzovy-trendy-perspektivy-proydet-13-iyunya/
https://apkpro.ru/educational-events/seminar-vektor-obrazovaniya-vyzovy-trendy-perspektivy-proydet-13-iyunya/
https://apkpro.ru/educational-events/seminar-vektor-obrazovaniya-vyzovy-trendy-perspektivy-proydet-13-iyunya/
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«От чистого сердца» (акция к 

Дню инвалида) 

11кл. 01-10.12.2022 ЗДВР. актив 

Международный день 

добровольца в России 

11 кл 05.12  Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

День Героев Отечества 11 кл 09.12  Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив, 

День Конституции, День 

отечественной истории 

11 кл 12.12  Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив,зав.биб

лиотекой 

День герба и флага 

Ульяновской области 

11 кл 22.12  Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

Областной конкурс «Птичья 

столовая» (в рамках областной 

экологической Акции «Каждой 

пичужке по кормушке») 

11 кл ноябрь   – 

март   

Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

«Внеурочная 

деятельность» 

Работа курсов внеурочной 

деятельности и объединений 

дополнительного образования 

по расписанию 

11 кл Декабрь  Пед.ДО 

Подготовка к защите проектов в 

рамках курсов внеурочной 

деятельности 

11 кл Декабрь  Пед.внеур. 

«Урочная 

деятельность» 

Организация участия 

высокомотивированных 

обучающихся в олимпиадах и 

иных конкурсных мероприятий, 

включенных в перечень 

олимпиад и их уровней 

Министерства науки и высшего 

образования на 2023/2024 

учебный года  

11 кл Согласно 

срокам 

проведения  

 

ЗДУВР, 

ЗДВР, 

рук.МО 

День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики (традиционное 

мероприятие, проводимое в 

рамках профилактических 

мероприятий по 

информационной 

безопасности) 

11 кл 05-08.12  Кл.рук., 

уч.информати

ки 
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Воспитательная работа 

учителей-предметников в 

рамках учебного предмета 

11 кл Декабрь  Предметники  

«Профилактика и 

безопасность» 

Неделя антикоррупционных 

инициатив  в Ульяновской 

области 

13-18 лет Декабрь  Кл.рук. 

Единый урок правовой 

грамотности «Права человека» 

(посвященный Дню прав 

человека); 

11 кл 08.12  Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

Дни права. Классные часы «О 

правах и обязанностях» 

11 кл 11-15.12  Кл.рук. 

День конституции Российской 

Федерации 

11 кл 12.12          Уч.истории 

Совет профилактики. Беседы с 

учащимися «группы риска» 

11 кл по средам ЗДСР, 

соц.педагог 

Единый день безопасности 

несовершеннолетних (ЕДБ) 

11 кл 10.12  ЗДСР, 

соц.педагог 

Профилактическая акция 

«Внимание – дети!»  

11 кл Декабрь   Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

Мероприятия в рамках 

регионального проекта 

«Спортивная суббота» 

11 кл Декабрь  

Всемирный день борьбы со 

СПИДом (кл.часы, 

информ.минутки и т.п.) 

11 кл 01.12  Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

Информационные классные 

часы о ЗОЖ, правильном 

питании 

11 кл Декабрь  Кл.рук. 

Школьные спортивные 

соревнования 

11 кл Декабрь   Уч.физкульту

ры 

«Профориентация» Внедрение Единой модели 

профориентации- 

профориентационный минимум 

(профминимум) (основной 

уровень) 

11 кл По четвергам Кл. рук., 

ЗДВР 

Проекты ранней 

профессиональной ориентации 

школьников 

 «Билет в будущее» 

11 кл Апрель-

декабрь 

Кл. рук. 

Мероприятия по плану 

профориентационной работы, 

плану классных руководителей   

11 кл Декабрь  Кл.рук. 
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День открытых дверей ФГБОУ 

УлГТУ, УлГУ, УлГПУ 

11 кл Декабрь  Кл.рук. 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

11 кл Декабрь  Кл. рук. 

Осуществление взаимодействия 

с учебными заведениями, 

предприятиями и Центром 

занятости населения 

11  В течении года  ЗДВР 

Освещение вопросов 

профориентации на школьном 

сайте, сайте ВК 

11  Декабрь  ЗДВР 

Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий, 

выпускниками школы, 

родителями 

11  В течении года  ЗДВР 

Индивидуальные консультации 

для учащихся и родителей с 

психологом 

11  По договорен. Педагог-

психолог 

Профориентационные 

экскурсии  
11  

Декабрь  Кл. рук. 

«Самоуправление и 

школьные СМИ», 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Учеба актива, заседание Совета 

школы 

11 кл По 

понедельникам 

Ст.вожатая 

Документальная подготовка 

создания «Центра детских 

инициатив» 

 Декабрь  Советник, 

ЗДВР 

Подготовка общешкольных 

представлений «Новогодний 

серпантин» 

11 кл 04-23.12  ЗДВР,ст.вожа

тая, актив 

школы 

Региональный зимний 

фестиваль РДДМ  

актив 25-30.12 Советник  

Акция «Улица Героев»  11 кл Декабрь   Советник  

Всероссийской акция, 

посвященная Дню Героев 

Отечества 

11 кл Декабрь  Советник  

Всероссийская акция, 

посвященной Дню 

Конституции Российской 

Федерации (викторины, 

интеллектуальные игры, 

беседы, классные часы) 

11 кл Декабрь   Советник  
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Всероссийская акция «Письмо 

Памяти» 

 08.12 Кл.рук. 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Родительские классные 

собрания 2 триместр (по плану 

классных руководителей) 

11 кл ноябрь  –

февраль  

Кл. рук., 

ЗДУВР, ЗДВР 

Родительский всеобуч 2 

триместр (по плану) 

11 кл ноябрь–

февраль 

Кл. рук., 

ЗДУВР, ЗДВР 

Областное родительское 

собрание «Экспертное мнение» 

Родители  08.12 ЗДСР 

Индивидуальная работа с 

родителями (педагог-психолог, 

социальный педагог, 

администрация) 

11 кл Декабрь  Кл. рук., 

психолог, 

соцпедагог, 

администрац

ия 

Рейд в семьи учащихся 11 кл Декабрь  Кл. рук., 

ЗДСР, 

соц.педагог 

Инспекционно-

контрольная 

деятельность 

Организация новогодних 

праздничных мероприятий и 

каникул 

11 кл 1 неделя декаб   ЗДВР, 

ст.вожатая 

Журналы ДО 11 кл 4 неделя декаб   ЗДВР 
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ЯНВАРЬ «Права и обязанности» 

Знаменательные 

даты 

11.01 – Всемирный день «Спасибо»; 

25.01 – День Российского студента; 

27 января- День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады.  

27.01 – День освобождения Красной армией крупнейшего  «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

Модули, направления Название мероприятия Классы Сроки Ответственный 

«Классное 

руководство», 

методическая 

организация 

воспитательного 

процесса 

Инструкционно-методическое 

совещание при ЗДВР (по плану) 

Педкол. 15.01  

29.01  

ЗДВР 

Работа классных руководителей 

по планам воспитательной 

работы 

11 кл Январь  Кл.рук. 

Анализ занятости учащихся во 

второй половине дня 

11 кл Январь  Кл.рук., ЗДВР 

«Основные 

школьные  дела», 

«Внешкольные дела», 

«Социальное 

партнерство», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Организация каникулярного 

времени (по плану):   

«Каникулярная школа 

творчества», «Рождественские 

посиделки «На завалинке»,  

День детского кино 

11 кл 30.12-07.01  Кл.рук., 

ст.вожатая, актив 

Неделя открытий из истории 

Ульяновской области 

- Симбирский край, земля отцов 

- Симбирский край. Сказанья 

сел и городов 

- Симбирский край, над Волгой 

алые рассветы 

- Симбирский край, высокий 

дух великих земляков 

- Симбирский край, добро 

сердец и мирный труд волжан 

- Симбирский край: к победам 

вновь страна зовет, и надо нам 

идти вперед 

11 кл  Январь   Кл.рук. 

Мероприятия ко Дню Блокады 

Ленинграда 

«Незатихающая боль блокады»-

патриотический час 

11 кл 22-26.01  Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив,зав.библио

теки 

Татьянин день  - День 

Российского студента 

11 кл 25.01  Кл.рук., 

ст.вожатая, актив 

Международный день 

интернета 

11 кл 31.01  Кл.рук., 

ст.вожатая, актив 
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Очный этап Всероссийского 

Рождественского фестиваля 

«Возродим Русь святую!» 

11 кл Январь 2023  Кл.рук. 

День образования Ульяновской 

области 

Торжественные линейки 

11 кл 19.01  Кл.рук., ЗДВР 

актив,зав.библио

теки 

Классные часы, беседы, 

внеклассные мероприятия: 

Международный день памяти 

жертв Холокоста  

11 кл 27.01.2023 Кл.рук., 

ст.вожатая, актив 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

11 кл 26-27.01  Кл.рук 

актив,зав.библио

теки 

Неделя открытий из истории 

Ульяновской области в 

образовательных организациях 

Ульяновской области (в рамках 

празднования областного 

праздника День образования 

Ульяновской области) 

11 кл Январь   Кл.рук., актив 

«Внеурочная 

деятельность» 

Работа курсов внеурочной 

деятельности и объединений 

дополнительного образования 

по расписанию 

11 кл Январь  Пед.ДО 

Мониторинг работы 

объединений дополнительного 

образования в школе 

 Январь   ЗДВР 

Перевод учащихся в 

объединениях дополнительного 

образования по ПФДО 

 До 12.01  ЗДВР 

«Урочная 

деятельность» 

Организация участия 

высокомотивированных 

обучающихся в олимпиадах и 

иных конкурсных мероприятий, 

включенных в перечень 

олимпиад и их уровней 

Министерства науки и высшего 

образования на 2023/2024 

учебный года  

11 кл Согласно 

срокам 

проведения  

ЗДУВР, ЗДВР, 

рук.МО 

«История Ульяновской области 

» в рамках уроков 

11 кл Январь    Предметники  

Воспитательная работа 

учителей-предметников в 

рамках учебного предмета 

11 кл Январь   Предметники  
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«Профилактика и 

безопасность» 

Единый день безопасности 

несовершеннолетних (ЕДБ) 

11 кл. 10.01  ЗДСР, 

соц.педагог 

Профилактическая акция 

«Внимание – дети!»  

11 кл Январь   ЗДСР, 

соц.педагог 

Памятки «Дорога без 

опасности». Обновление 

информации на стенде и в 

Уголках безопасности. Рейд по 

проверке наличия 

световозвращающих элементов 

11 кл Январь   ЗДВР, 

ст.вожатая, 

«ЮИД» 

Совет профилактики. Беседы с 

учащимися «группы риска» 

11 кл по средам ЗДСР, 

соц.педагог 

Беседы «Азбука права» с 

участием инспекторов ПДН, 

КДН, ГИБДД (по 

приглашению) 

11 кл Январь  ЗДСР, 

соц.педагог 

Единый день спортивного 

семейного отдыха 

11 кл 05.01  Кл.рук., 

уч.физкультуры 

Всероссийский день снега 11 кл Январь   Кл.рук., 

уч.физкультуры 

Лыжные соревнования 11 кл Январь  Кл.рук., 

уч.физкультуры 

Информационные классные 

часы о ЗОЖ, правильном 

питании 

11 кл Январь  Кл.рук. 

Школьные спортивные 

соревнования 

11 кл Январь  Уч.физкультуры 

«Профориентация» Внедрение Единой модели 

профориентации- 

профориентационный минимум 

(профминимум) (основной 

уровень) 

6-11 кл По четвергам Кл. рук., ЗДВР 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

11 кл Январь Кл. рук. 

Профориентационная акция 

«Где родился, там и 

пригодился»  

 

11 кл 1 раз в 

полугодие 

Кл. рук., ЗДВР 

Мероприятия по плану 

профориентационной работы, 

плану классных руководителей   

11 кл Январь  Кл.рук. 



310 
 

День открытых дверей ФГБОУ 

УлГТУ, УлГУ, УлГПУ 

11 кл Январь   Кл.рук. 

Осуществление 

взаимодействия с учебными 

заведениями, предприятиями и 

Центром занятости населения 

11  В течении года  ЗДВР 

Освещение вопросов 

профориентации на школьном 

сайте, сайте ВК 

11  Январь ЗДВР 

Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий, 

выпускниками школы, 

родителями 

11  В течении года  ЗДВР 

Индивидуальные консультации 

для учащихся и родителей с 

психологом 

11  По договорен. Педагог-

психолог 

Профориентационные 

экскурсии  
11  

Январь Кл. рук. 

«Самоуправление и 

школьные СМИ», 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Организация и проведение 

мероприятий в праздничные 

дни: «Каникулярная школа 

творчества», «Рождественские 

посиделки «На завалинке»,  

День детского кино 

11 классы  02-06.01  Ст.вожатая, 

актив 

Учеба актива, заседание Совета 

школы 

11 кл По пятницам Советник 

Рейд по проверке внешнего 

вида учащихся 

11 кл Январь   Ст.вожатая, 

актив 

Всероссийский конкурс «Добро 

не уходит на каникулы»  

 Январь    Советник  

«Взаимодействие с 

родителями» 

Родительские классные 

собрания 2 триместр (по плану 

классных руководителей) 

11 кл Ноябрь    –

февраль   

Кл. рук., ЗДУВР, 

ЗДВР 

Родительский всеобуч 2 

триместр (по плану) 

11 кл Ноябрь  –

февраль   

Кл. рук., ЗДУВР, 

ЗДВР 

Индивидуальная работа с 

родителями (педагог-психолог, 

социальный педагог, 

администрация) 

11 кл Январь  Кл. рук., 

психолог, 

соцпедагог, 

администрация 

Рейд в семьи учащихся 11 кл Январь  Кл. рук., ЗДСР, 

соц.педагог 

Областное родительское 

собрание «Экспертное мнение» 

Родители Ежеквартально ЗДСР 
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Инспекционно-

контрольная 

деятельность 

Занятость учащихся во 

внеурочное время.  

11 кл 4 неделя января   ЗДВР, кл.рук. 

Анализ планов воспитательной 

работы классных 

руководителей 

11 кл 3 неделя января   ЗДВР 
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ФЕВРАЛЬ «Отчизны верные сыны» 

Знаменательные 

даты 

02.02 –День воинской славы. Сталинградская битва; 

03.02 – День борьбы с ненормативной лексикой; 

08.02 - День Российской науки; 

10.02 – День памяти А.С. Пушкина; 

14.02 – Всемирный день влюбленных; 

15.02 - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21.02 - Международный день родного языка (21 февраля); 

23.02 - День защитника Отечества. 

Модули, 

направления 

Название мероприятия Классы Сроки Ответственный 

«Классное 

руководство», 

методическая 

организация 

воспитательного 

процесса 

Инструкционно-методическое 

совещание при ЗДВР (по плану) 

Педкол. 05.02  

19.02  

ЗДВР 

Организация каникулярного 

времени, по окончанию 2 

триместра 

Педкол. 1, 2 неделя 

февраля   

Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

Работа классных руководителей по 

планам воспитательной работы 

11 кл Февраль    Кл.рук. 

    

Областной конкурс 

педагогических работников 

«Воспитать человека» 

(региональный) 

члены 

клуба 

Февраль    ЗДВР 

«Основные 

школьные  дела», 

«Внешкольные 

дела», «Социальное 

партнерство», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Организация каникулярного 

времени (по плану) 

11 кл 19-25.02  Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

«Наука и жизнь» кн.выставка 11 01.02. Зав.библиотекой 

Акция «Подари книге вторую 

жизнь» 

11 кл 14.02  Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив,з 

ав.библиотекой 

Конкурс военно-спортивный «А 

ну-ка, парни!» 

11 кл 20.02 Кл.рук., рук 

патриотическог

о клуба 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Информационные часы «Горячие 

точки. Вчера и сегодня» 

11 кл 15.02  Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

Международный день родного 

языка 

11 кл 21.02  Кл.рук., 

уч.литературы 

Международный день родного 

языка. Творческий час «Мы 

разные, но мы вместе» 

11 кл 21.02. Кл.рук., 

уч.литературы,т

ехнологии,зав.б

иблиотекой 
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День защитника Отечества 11 кл 23.02  Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

Месячник героико-

патриотической и оборонно-

массовой работы, посвященного 

Дню защитника Отечества  

11 кл 23.01-23.02   Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

Региональный конкурс «Моя 

законотворческая инициатива» 

 

11 кл Февраль –

апрель   

Кл.рук., 

уч.истории 

Областной конкурс «Птичья 

столовая» (в рамках областной 

экологической Акции «Каждой 

пичужке по кормушке») 

11 кл Ноябрь   – 

март   

Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

«Внеурочная 

деятельность» 

Работа курсов внеурочной 

деятельности и объединений 

дополнительного образования по 

расписанию 

11 кл Февраль   Пед.ДО 

Подготовка к защите проектов в 

рамках курсов внеурочной 

деятельности 

11 кл Февраль   Педагоги ВНД 

«Урочная 

деятельность» 

Организация участия 

высокомотивированных 

обучающихся в олимпиадах и 

иных конкурсных мероприятий, 

включенных в перечень олимпиад 

и их уровней Министерства науки 

и высшего образования на 

2023/2024 учебный года  

11 кл Согласно 

срокам 

проведения  

 

ЗДУВР, ЗДВР, 

рук.МО 

Региональная Неделя безопасного 

Рунета в рамках Всероссийской 

акции 

16 лет Февраль   Кл.рук., 

уч.информатики 

Воспитательная работа учителей-

предметников в рамках учебного 

предмета 

11 кл Февраль   Предметники  

«Профилактика и 

безопасность» 

 

Единый день безопасности 

несовершеннолетних (ЕДБ) 

11 кл 10.02  ЗДСР, 

соц.педагог 

Совет профилактики 

Беседы с учащимися «группы 

риска». Посещение семей СОП 

11 кл По средам ЗДСР, 

соц.педагог 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«История местного 

самоуправления моего края» 

11 кл Февраль  – 

июль    

Кл.рук., 

уч.истории 
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Региональная Неделя безопасного 

Рунета в рамках Всероссийской 

акции 

11 кл Февраль    Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

Организация занятости 

подучетных  на каникулах 

11 кл Февраль    Кл.рук. 

Мероприятия в рамках 

регионального проекта 

«Спортивная суббота» 

1-11 кл Февраль   Кл.рук., 

уч.физкультуры 

Всероссийский день зимних видов 

спорта 

11 кл Февраль    Уч.физкультуры 

Всероссийские массовые 

соревнования по конькобежному 

спорту «Лёд надежды нашей» 

11 кл 03.02 Кл.рук., 

уч.физкультуры 

Всероссийские массовые 

соревнования по лыжным гонкам 

«Лыжня России» 

11 кл 10.02 Кл.рук., 

уч.физкультуры 

Классные часы «Жизненные 

ценности современной молодежи»  

11 кл Февраль    Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

«Профориентация» Внедрение Единой модели 

профориентации- 

профориентационный минимум 

(профминимум) (основной 

уровень) 

11 кл По четвергам Кл. рук., ЗДВР 

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория» 

11 кл Февраль Кл. рук. 

Мероприятия по плану 

профориентационной работы, 

плану классных руководителей   

11 кл Февраль    Кл.рук. 

День открытых дверей ФГБОУ 

УлГТУ, УлГУ, УлГПУ 

11 кл Февраль    Кл.рук. 

Областной фестиваль «Мир 

профессий» 

11 кл Февраль     Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

Осуществление взаимодействия с 

учебными заведениями, 

предприятиями и Центром 

занятости населения 

11 кл В течении года  ЗДВР 

Освещение вопросов 

профориентации на школьном 

сайте, сайте ВК 

11 кл Февраль    ЗДВР 

Организация и проведение встреч 

с представителями различных 

11 кл В течении года  ЗДВР 
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профессий, выпускниками школы, 

родителями 

Индивидуальные консультации 

для учащихся и родителей с 

психологом 

11 кл По договорен. Педагог-

психолог 

Профориентационные экскурсии  11 кл Февраль    Кл. рук. 

«Самоуправление и 

школьные СМИ», 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Учеба актива 11 кл По пятницам Ст.вожатая 

Встреча интеллектуальных клубов 

Школьной лиги «Что? Где? 

Когда?» 

11 кл 08.02  Советник, актив 

Областная научно-практическая  

конференция «Экологи XXI» 

11 кл 08.02  Ст.вожатая, 

актив 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню защитника 

Отечества 

11 кл 23.02  Ст.вожатая, 

актив 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, 35 лет со 

дня вывода советских войск из 

Республики Афганистан 

11 кл 

15.02  

Ст.вожатая, 

актив 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Родительские классные собрания 3 

триместр (по плану классных 

руководителей) 

11 кл Февраль  - май   Кл. рук., ЗДУВР, 

ЗДВР 

Родительский всеобуч 3 триместр 

(по плану) 

11 кл Февраль – май   Кл. рук., ЗДУВР, 

ЗДВР 

Индивидуальная работа с 

родителями (педагог-психолог, 

социальный педагог, 

администрация) 

11 кл Февраль   Кл. рук., 

психолог, 

соц.педагог, 

администрация 

Рейд в семьи учащихся 11 кл Февраль   Кл. рук., ЗДСР, 

соц.педагог 

Инспекционно-

контрольная 

деятельность 

Анализ организации и проведения 

каникул по окончанию 2 

триместра 

11 кл 3 неделя 

февраля   

ЗДВР, 

ст.вожатая 

Система работы военно-

патриотического и гражданского 

воспитания 

11 кл 4 неделя 

февраля   

ЗДВР, 

ст.вожатая, 

кл.рук. 
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МАРТ «Да здравствуют науки!» 

Знаменательные 

даты 

01.03 - Всемирный день иммунитета; Всемирный день кошек; 

01.03 – День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 

104 полка Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском 

ущелье 1 марта 2000 года; 

03.03 – Всемирный день писателя; 

08.03 - Международный женский день; 

18.03 - День воссоединения Крыма и России; 

21.03 – День земли; Всемирный день поэзии; 

24-30.03 - Всероссийская неделя музыки для детей и юношества; 

27.03 – Всемирный день театра. 

Модуль, 

направления 

Название мероприятия Классы Сроки Ответствен

ный 

«Классное 

руководство», 

методическая 

организация 

воспитательного 

процесса 

Инструкционно-методическое 

совещание при ЗДВР (по плану) 

Педкол. 06.03  

20.03  

ЗДВР 

Работа классных руководителей по 

планам воспитательной работы 

11 кл Март    Кл.рук. 

Первая Межрегиональная творческая 

педагогическая мастерская 

«Воспитание культурной традицией» 

Педкол. 15.03  ЗДВР 

«Основные 

школьные  дела», 

«Внешкольные 

дела», «Социальное 

партнерство», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Урок мужества  «6 рота –ушедшая в 

века, бессмертная пехота Небесного 

полка» (память Герою России 

Кожемякину Дмитрию Сергеевичу, 

уроженцу города Ульяновска) 

11 кл 01.03 Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

Концерт к Международному 

женскому дню 

11 кл 07.03  Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

Фотоконкурс «Весенняя капель» (в 

классах) 

11 кл Март  Кл. рук., 

ст.вожатая 

Акция «Жизнь дана на добрые дела», 

«Твори добро»  

11 кл 11.03-15.03 Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

Фестиваль детского театра к 

Международному Дню театра 

11 кл 27.03 Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

Конкурс рисунков «Милым и 

дорогим!» 

11 кл 01-04.03   Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

Неделя детской книги:  

• Конкурс «Читаем и рисуем» 

• Книжная выставка «Добрый мир 

любимых книг»  

11 кл  

Март    

Зав.ИБЦ, 

кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 
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• Акция «Книге – новую жизнь!» 

• Игра – путешествие «По страницам 

любимых журналов» 

• Викторина «По страницам любимых 

сказок» 

Всемирный день гражданской 

обороны. Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (мероприятия 

проводится традиционно в рамках 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних) 

11 кл 01.03  ЗДСР, 

соц.педагог 

XIII Всероссийские творческие 

конкурсы «Вестник добра», «Пасха 

радость нам несет» 

11 кл Март –апрель   Кл.рук. 

День воссоединения Крыма и России 11 кл 18.03  Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

Фотоконкурс «Подари улыбку миру» 11 кл Март    Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

Областной конкурс «Птичья 

столовая» (в рамках областной 

экологической Акции «Каждой 

пичужке по кормушке») 

11 кл Ноябрь   – 

март   

Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

Оформление «Центра детских 

инициатив» 

11 кл Март    Советник, 

актив 

«Внеурочная 

деятельность» 

Работа курсов внеурочной 

деятельности и объединений 

дополнительного образования по 

расписанию 

11 кл Март  Пед.ДО 

Подготовка и  защита проектов в 

рамках курсов внеурочной 

деятельности 

11 кл Март   Педагоги 

ВНД. 

«Урочная 

деятельность» 

Организация участия 

высокомотивированных 

обучающихся в олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятий, 

включенных в перечень олимпиад и 

их уровней Министерства науки и 

высшего образования на 2023/2024 

учебный года  

11 кл согласно 

срокам 

проведения  

 

ЗДУВР, 

ЗДВР, 

рук.МО 
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Региональный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

11 кл Март  -апрель 

  

Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

Всемирный день ГО -  Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

11 кл 01.03  ЗДВР 

Интеллектуальные игры «Во всех 

науках мы сильны» (очное участие в 

играх на базе музея «Народное 

образование Симбирской губернии в 

70-80 гг. XIX века») 

11 кл Март -май   Учителя-

предметник

и 

Воспитательная работа учителей-

предметников в рамках учебного 

предмета 

11 кл Март 2023 Предметник

и  

«Профилактика и 

безопасность» 

 

Единый день безопасности 

несовершеннолетних (ЕДБ) 

11 кл 10.03  ЗДСР, 

соц.педагог 

Совет профилактики 

Беседы с учащимися «группы риска» 

11 кл Последний 

четверг 

каждого 

месяца 

ЗДСР, 

соц.педагог 

Инструктаж, классный час:  

«Осторожно! Весенний лед!»+ПДД 

11 кл Март    Кл.рук. 

Мероприятия в рамках 

регионального проекта «Спортивная 

суббота» 

11 кл Март Кл.рук., 

уч.физкульт

уры 

Всемирный день иммунитета 11 кл 01.03  Кл.рук. 

День борьбы с наркотиками  11 кл 01.03  Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

Всемирный день борьбы с 

туберкулезом  

11 кл 25.03  Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

Уроки здоровья для девочек  11 кл Март    Кл.рук., 

ст.вожатая, 

актив 

«Профориентация» Внедрение Единой модели 

профориентации- 

профориентационный минимум 

(профминимум) (основной уровень) 

11 кл По четвергам Кл. рук., 

ЗДВР 

Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для 

детей «Проектория» 

11 кл Март  Кл. рук. 

Мероприятия по плану 

профориентационной работы, плану 

классных руководителей   

11 кл Март     Кл.рук. 
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День открытых дверей ФГБОУ 

УлГТУ, УлГУ, УлГПУ 

11 кл Март  Кл.рук. 

Родительский день в университете 11 кл Март -апрель    Кл.рук. 

Осуществление взаимодействия с 

учебными заведениями, 

предприятиями и Центром занятости 

населения 

11 кл В течение года  ЗДВР 

Освещение вопросов 

профориентации на школьном сайте, 

сайте ВК 

11 кл Март  ЗДВР 

Организация и проведение встреч с 

представителями различных 

профессий, выпускниками школы, 

родителями 

11 кл В течение года  ЗДВР 

Индивидуальные консультации для 

учащихся и родителей с психологом 

11 кл По договорен. Педагог-

психолог 

Профориентационные экскурсии  11 кл Март Кл. рук. 

«Самоуправление и 

школьные СМИ», 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Собрание  актива 11 кл По 

понедельникам 

ЗДВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной 

Международному женскому дню 

11 кл 07.03  актив 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню счастья 

11 кл 20.03  Ст.вожатая, 

актив 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Родительские классные собрания 3 

триместр (по плану классных 

руководителей) 

11 кл Февраль  - май   Кл. рук., 

ЗДУВР, 

ЗДВР 

Родительский всеобуч 3 триместр (по 

плану) 

11 кл Февраль  – май   Кл. рук., 

ЗДУВР, 

ЗДВР 

Областное родительское собрание 

«Экспертное мнение» 

Родители  06.03 ЗДСР 

Индивидуальная работа с родителями 

(педагог-психолог, социальный 

педагог, администрация) 

11 кл Март    Кл. рук., 

психолог, 

соцпедагог, 

администра

ция 

Рейд в семьи учащихся 11 кл Март    Кл. рук., 

ЗДСР, 

соц.педагог 

«Школьный лагерь» Работа с документами по 

организации оздоровительного 

11 кл Март   ЗДВР 
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АПРЕЛЬ «Экологический калейдоскоп» 

Знаменательные 

даты 

01.04 – День смеха; Международный день смеха; 

02.04 – День единения народов; Международный день детской книги; 

06.04 – День мультфильма; 

12.04 – Всемирный день авиации и космонавтики; 

15.04 – Всемирный день культуры; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

21.04 – Всемирный день науки; 

27.04 – День российского парламентаризма; 

30.04 - День пожарной охраны. 

Модули, 

направления 

Название мероприятия Классы Сроки Ответств

енный 

«Классное 

руководство», 

методическая 

организация 

воспитательного 

процесса 

 

Инструкционно-методическое 

совещание при ЗДВР (по плану) 

Педкол. 05.04  

19.04  

ЗДВР 

Работа классных руководителей по 

планам воспитательной работы 

11 кл Апрель    Кл.рук. 

МО классных руководителей №4 

«Социализация учащихся как фактор 

воспитания личности» 

Педкол. 08.04  ЗДВР 

«Основные 

школьные  дела», 

«Внешкольные 

дела», «Социальное 

партнерство», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Организация каникулярного времени 

(по плану) 

11 кл 08-14.04  Кл.рук., 

ст.вожата

я, актив 

Акция» День тапочек» 11 кл 01.04  Кл.рук., 

ст.вожата

я, актив 

Общешкольный конкурс военной 

песни «Песня  военной шинели»  

11 кл 15-19.04  Кл.рук., 

актив 

День местного самоуправления 11 кл 22.04  Кл.рук., 

ст.вожата

я, актив 

Заключительный этап школьного 

конкурса «Самый классный класс» 

11 кл Сентябрь   –

апрель   

Кл. рук. 

День памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах (26 апреля 1986 года) 

11 кл 26.04  Кл.рук., 

ст.вожата

я, актив 

лагеря на базе образовательного 

учреждения 

Инспекционно-

контрольная 

деятельность 

Система работы  по  профориентации 

с учащимися 

11 кл 3 неделя марта   ЗДВР 

Система работы духовно-

нравственного воспитания 

11 кл 4 неделя марта   ЗДВР 
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Региональный конкурс знатоков 

истории Великой Отечественной 

войны «Я помню, я горжусь!» 

11 кл Апрель    Кл.рук., 

уч.истори

и 

Неделя антикоррупционных 

инициатив в Ульяновской области 

11 кл Апрель    Кл.рук., 

ст.вожата

я, актив 

Областной патриотический марафон 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

(акции «Подарок защитнику 

Отечества», «Обелиск», «Ветеран 

живет рядом», «Ветеран», 

«Открытка ветерану», «Окна 

победы», «Зажги свечу», 

«Георгиевская ленточка»)  

11 кл Апрель  – май 

  

Кл.рук., 

ст.вожата

я, актив 

Областные акции, посвященные Дню 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 

годов: 

«Ветеран живет рядом», «Сад 

Победы», «Успей сказать: Спасибо», 

«Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка» 

11 кл Апрель -май   

 

Кл.рук., 

ст.вожата

я, актив 

«Внеурочная 

деятельность» 

Работа курсов внеурочной 

деятельности и объединений 

дополнительного образования по 

расписанию 

11 кл Апрель   Пед.ДО 

Подготовка и  защита проектов в 

рамках курсов внеурочной 

деятельности 

11 кл Апрель   Педагоги 

ВНД 

«Доброта спасет мир» - областной 

конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов школьников 

духовно-нравственной 

направленности 

11 кл Апрель    Кл.рук., 

ст.вожата

я, актив 

Всероссийская неделя финансовой 

грамотности детей и молодёжи 

11 кл Апрель    Пед.ДО 

«Урочная 

деятельность» 

Организация участия 

высокомотивированных 

обучающихся в олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятий, 

включенных в перечень олимпиад и 

их уровней Министерства науки и 

высшего образования на 2023/2024 

учебный года  

11 кл Согласно 

срокам 

проведения  

 

ЗДУВР, 

ЗДВР, 

рук.МО 
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VII региональный конкурс чтецов 

«Живое слово»  

11 кл Апрель -май   Кл.рук., 

уч.истори

и 

Воспитательная работа учителей-

предметников в рамках учебного 

предмета 

11 кл Апрель   Предметн

ики  

Всероссийский урок ОБЖ 

(посвящённый Дню пожарной 

охраны) 

11 кл 29.04  Кл.рук., 

ст.вожата

я, актив 

Интеллектуальные игры «Во всех 

науках мы сильны» (очное участие в 

играх на базе музея «Народное 

образование Симбирской губернии в 

70-80 гг. XIX века») 

11 кл Март-май 2023 Уч.предм

етники 

«Профилактика и 

безопасность» 

Единый день безопасности 

несовершеннолетних (ЕДБ) 

11 кл 10.04  ЗДСР, 

соц.педаг

ог 

Встреча с инспектором ПДН «Права 

и обязанности школьников» 

по 

запросу 

Апрель   ЗДСР, 

соц.педаг

ог 

Совет профилактики 

Беседы с учащимися «группы риска» 

11 кл по средам ЗДСР, 

соц.педаг

ог 

Классные часы «мои права и 

обязанность. Ответственность» 

11 кл Апрель   Кл.рук. 

Мероприятия в рамках 

регионального проекта «Спортивная 

суббота» 

11 кл сентябрь  - 

май   

Кл.рук.,у

ч.физкуль

туры 

День Донора 11 кл 20.04  Кл.рук.,  

79-я традиционная 

легкоатлетическая эстафета на приз 

газеты «Ульяновская правда 

11 кл Апрель   Кл.рук.,у

ч.физкуль

туры 

«Профориентация» Внедрение Единой модели 

профориентации- 

профориентационный минимум 

(профминимум) (основной уровень) 

11 кл По четвергам Кл. рук., 

ЗДВР 

Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для 

детей «Проектория» 

11 кл Апрель Кл. рук. 

Мероприятия по плану 

профориентационной работы, плану 

классных руководителей   

11 кл Апрель   Кл.рук. 

Участие во Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов» 

11 кл Апрель    Кл.рук. 
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Родительский день в университете Родители 

11 кл 

Март -апрель   Кл.рук. 

Осуществление взаимодействия с 

учебными заведениями, 

предприятиями и Центром занятости 

населения 

11 кл В течении года  ЗДВР 

Освещение вопросов 

профориентации на школьном сайте, 

сайте ВК 

11 кл Апрель ЗДВР 

Организация и проведение встреч с 

представителями различных 

профессий, выпускниками школы, 

родителями 

11 кл В течении года  ЗДВР 

Индивидуальные консультации для 

учащихся и родителей с психологом 

11 кл По договорен. Педагог-

психолог 

Профориентационные экскурсии  11 кл Апрель Кл. рук. 

«Самоуправление и 

школьные СМИ», 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Учеба актива, заседание Совета 

школы 

11 кл По пятницам Ст.вожат

ая 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «День смеха» 

11 кл 01.04  Ст.вожат

ая, актив 

Организация и проведение 

ежегодной Всероссийской акции 

«Будь здоров!» 

11 кл 07.04  Ст.вожат

ая, актив 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 

космонавтики» 

11 кл 12.04  Ст.вожат

ая, актив 

День единых действий 

Всероссийского проекта “Без срока 

давности” 

11 кл 19.04 Ст.вожат

ая, актив 

Всемирный День Земли  
11 кл 

22.04  
Ст.вожат

ая, актив 

Акция «Международный субботник»    11 кл Апрель  Советник  

Международная акция 

«Георгиевская ленточка»    

11 кл Апрель-май Советник  

6-й Областной слёт участников 

регионального отделения 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического 

общественного движения 

«Юнармия» 

актив Апрель   Советник  

Региональный этап Всероссийского 

конкурса среди команд  детских 

общественных объединений – 

«Добро не уходит на каникулы» 

актив Апрель   Советник  
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Областной патриотический марафон 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

(акции «Подарок защитнику 

Отечества», «Обелиск», «Ветеран 

живет рядом», «Ветеран», 

«Открытка ветерану», «Окна 

победы», «Зажги свечу», 

«Георгиевская ленточка») 

11 кл Апрель-май   Кл.рук, 

ст.вожата

я 

Всероссийская акция «Красная 

гвоздика» 

11 кл 15 апреля-22 

июня   

Кл.рук, 

ст.вожата

я 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Родительские классные собрания 3 

триместр (по плану классных 

руководителей) 

11 кл Февраль  - май   Кл. рук., 

ЗДУВР, 

ЗДВР 

Родительский всеобуч 3 триместр (по 

плану) 

11 кл Февраль  – май   Кл. рук., 

ЗДУВР, 

ЗДВР 

Индивидуальная работа с 

родителями (педагог-психолог, 

социальный педагог, 

администрация) 

11 кл Апрель    Кл. рук., 

психолог, 

соцпедаг

ог, 

админист

рация 

Рейд в семьи учащихся 11 кл Апрель    Кл. рук., 

ЗДСР, 

соц.педаг

ог 

Областное родительское собрание 

«Экспертное мнение» 

Родители Ежеквартально ЗДСР 

«Школьный лагерь» Работа с документами по 

организации оздоровительного 

лагеря на базе образовательного 

учреждения 

 Апрель    ЗДВР 

Составление сетки мероприятий, 

заключение договоров на сетевое 

взаимодействие 

 Апрель   Нач.лагер

я 

Инспекционно-

контрольная 

деятельность 

Работа органов ученического 

самоуправления и РДДМ 

11 кл 3 неделя 

апреля   

ЗДВР, 

ст.вожата

я 

Контроль за ТБ во внеклассной 

работе 

11 кл 4 неделя 

апреля 

ЗДВР 
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МАЙ «Память. Семья. Победа» 

Знаменательные 

даты 

01.05 – Праздник Весны и Труда; 

09.05 - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов; 

15.05 - Международный день семьи; 

18.05 – Международный день музеев; 

20.05 - День Волги; 

24.05 - День славянской письменности и культуры. 

Модули, 

направления 

Название мероприятия Классы Сроки Ответственный 

«Классное 

руководство», 

методическая 

организация 

воспитательного 

процесса 

Инструкционно-методическое 

совещание при ЗДВР (по плану) 

Педкол. 06.05  

20.05  

ЗДВР 

Работа классных руководителей 

по планам воспитательной 

работы 

11 кл Май    Кл.рук. 

МО классных руководителей №6 

«Роль межличностных 

отношений учащихся в 

воспитательном процессе» 

Педкол. 13.05  ЗДВР 

Региональный этап III 

Всероссийского дистанционного 

конкурса среди классных  

руководителей 

Кл.рук Май-август   ЗДВР 

«Основные 

школьные  дела», 

«Внешкольные 

дела», «Социальное 

партнерство», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Цикл мероприятий ко Дню 

Победы 

11 кл 06-09.05  Кл.рук., ст.вожатая, 

актив 

Заключительный этап 

школьного фестиваля 

«Салют,Победа!» 

11 кл декабрь   –май   Кл. рук. 

Литературно-музыкальная 

композиция «Моя весна, моя 

Победа!» 

11 кл 06.05  Кл.рук., ст.вожатая, 

актив 

Последний звонок 11 кл Май   Кл.рук., , актив 

Итоговые линейки по 

окончанию учебного года 

10 кл Май Кл.рук., 

ЗДВР,ст.вожатая, 

актив 

День добровольного пожарного 11 кл 06.05  Кл.рук., ст.вожатая, 

актив 

Выставка книг «Хранители 

русского слова» 

11 кл 15-19.05. Зав.библиотеки 

Международный день семьи 11 кл 15.05  Кл.рук., ст.вожатая, 

актив 

Фотоконкурс «Наша школа» (в 

классах) 

11 кл Май    Кл. рук., ст.вожатая 
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Пасхальный фестиваль «Пасха 

радость нам несет» 

11 кл Май    Кл.рук., ст.вожатая, 

актив 

Межрегиональная 

экологическая акция «Волга - 

великое наследие России» 

11 кл Май   Кл.рук., ст.вожатая, 

актив 

«Внеурочная 

деятельность» 

Работа курсов внеурочной 

деятельности и объединений 

дополнительного образования 

по расписанию 

11 кл Май   Пед.ДО 

Подготовка и  защита проектов в 

рамках курсов внеурочной 

деятельности 

11 кл Май   Пед.внеур. 

«Урочная 

деятельность» 

Организация участия 

высокомотивированных 

обучающихся в олимпиадах и 

иных конкурсных мероприятий, 

включенных в перечень 

олимпиад и их уровней 

Министерства науки и высшего 

образования на 2023/2024 

учебный года  

11 кл Согласно 

срокам 

проведения  

 

ЗДУВР, ЗДВР, 

рук.МО 

Интеллектуальные игры «Во 

всех науках мы сильны» 

11 кл Март-май   Уч.предметники 

Воспитательная работа 

учителей-предметников в 

рамках учебного предмета 

11 кл Май   Предметники  

«Профилактика и 

безопасность» 

Единый день безопасности 

несовершеннолетних (ЕДБ) 

11 кл 10.05  ЗДСР, соц.педагог 

Мониторинг планирования 

самоопределения выпускников 9 

и 11 классов 

11 кл Май   Соц.пед. 

«Самоуправление и 

школьные СМИ», 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Учеба актива 11 кл По пятницам Ст.вожатая 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню Победы 

11 кл 09.05  Ст.вожатая, актив 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню музеев 

11 кл 18.05  Ст.вожатая, актив 

Межрегиональная 

экологическая акция «Волга – 

великое наследие России» 

11 кл 20.05 Ст.вожатая, актив 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка»    

11 кл Апрель-май Кл.рук. Советник 
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Региональный Фестиваль 

детских и молодёжных 

общественных организаций 

Ульяновской области, 

приуроченный Дню детских 

объединений 

11 кл Май 2022  Ст.вожатая, актив 

Областной патриотический 

марафон «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

(акции «Подарок защитнику 

Отечества», «Обелиск», 

«Ветеран живет рядом», 

«Ветеран», «Открытка 

ветерану», «Окна победы», 

«Зажги свечу», «Георгиевская 

ленточка») 

11 кл Апрель-май   Кл.рук. Советник 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Родительские классные 

собрания 3 триместр (по плану 

классных руководителей с 

инструктажами на каникулы) 

11 кл Февраль  - май   Кл. рук., ЗДУВР, 

ЗДВР 

Родительский всеобуч 3 

триместр (по плану) 

11 кл Февраль  – май   Кл. рук., ЗДУВР, 

ЗДВР 

Областное родительское 

собрание «Экспертное мнение» 

Родители  16.05 ЗДСР 

Индивидуальная работа с 

родителями (педагог-психолог, 

социальный педагог, 

администрация) 

11 кл Май   Кл. рук., психолог, 

соцпедагог, 

администрация 

Рейд в семьи учащихся 11 кл Май    Кл. рук., ЗДСР, 

соц.педагог 

«Школьный лагерь» Работа с документами по 

организации оздоровительного 

лагеря и лагеря труда и отдыха 

на базе образовательного 

учреждения 

 Май   ЗДВР 

Комплектование 

оздоровительного лагеря 

воспитанниками и кадрами 

 Май   Нач.лагеря 

Составление сетки мероприятий, 

заключение договоров на 

сетевое взаимодействие 

 Май   Нач.лагеря 

Анализ реализации Программы 

воспитания за учебный год 

11 кл 31.05  ЗДВР 

Журналы ДО 11 кл 3 неделя мая   ЗДВР 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

 
3.5.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

Характеристика укомплектованности МБОУ гимназия № 59 педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Для реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования гимназия укомплектована необходимыми педагогическими и 

административными кадрами, имеющими соответствующую квалификацию для решения 

задач, определенных настоящей программой, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

гимназии, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, 

состав которой утверждается директором гимназии, в соответствии с Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Педагогические работники гимназии целенаправленно 

работают над повышением профессиональной компетентности. Непрерывное 

профессиональное развитие педагогов осуществляется через такие формы как: 

− обучение на курсах повышения квалификации в УлГПУ по дополнительным 

профессиональным программам; 
− обучение в магистратуре; 

− участие в обучающих семинарах, вебинарах по отдельным направлениям 

реализации образовательной программы; 
− дистанционное образование; 

− участие в работе городских методических объединений, Ассоциаций педагогов; 

− самообразование; 

− публикация методических материалов, участие в работе педагогических 

конференций. 

Все учителя, осуществляющие образовательный процесс на уровне среднего 

общего образования, в течение трех последних лет прошли курсы повышения 

квалификации. 

У педагогических работников, реализующих основную образовательную 

программу, 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 
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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 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. 

Одним из условий готовности гимназии 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. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, рекомендации. 

Гимназия укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информационно- 

методических условий реализации основной образовательной программы. 
 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

применяются следующие формы: 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. 
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На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

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. 

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; 

– дифференциацию и индивидуализацию 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; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности гимназии 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. 
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Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования выделяют 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия педагога-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 проводится 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 гимназии; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО гимназией; 

– 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. № 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 
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законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 
 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через 

техносферу гимназии 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; 

• 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 гимназии. 

Здание гимназии, 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. 
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В гимназии выделены и оборудованы помещения для реализации образовательной 

деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение 

помещений осуществляется с учетом основной образовательной программы гимназии, ее 

специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также иных особенностей 

реализуемой основной образовательной программы. 

В гимназии предусмотрены: 

– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) 

рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а 

также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; 

– информационно-библиотечный центр с рабочей зоной свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованной читальным залом и книгохранилищем, 

медиатекой; 

– мультифункциональный актовый зал для проведения информационно- 

методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

– спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения; 

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи 

(с возможностью организации горячего питания); 

– 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. 

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 лабораторного 

оборудования, 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 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; 

– 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; 
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– 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 гимназии; 

– 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 гимназии в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Инфраструктура гимназии обеспечивается дополнительными возможностями: 

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) 

обучающихся, педагогических и административных работников; 

– зоны уединения и психологической разгрузки; 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом политики 

информационной безопасности. 

Оформление помещений гимназии соответствует действующим санитарным 

нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально 

способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов 

обучающихся и педагогических работников. 
 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой 

(ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды гимназии 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 
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– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность гимназии (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт гимназии в сети Интернет, на 

котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда гимназии обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие гимназии с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную 

программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям). 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 

литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические 

издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 
 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

Гимназией определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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Система условий реализации ООП гимназии базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы гимназии, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы гимназии 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 гимназии, взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО 

и выстроенную в ООП гимназии. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий привлекаются различные участники образовательных 

отношений. 

 

3.5.8. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки используется определенный 

набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных 

программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов гимназии. 
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