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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее 

- ООП СОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Подтесовской средней общеобразовательной школы № 46 имени В.П. 

Астафьева» (далее - МБОУ Подтесовская СОШ № 46) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее - ФГОС СОО), утвержденным 17 мая 2012 

г № 413 с изменениями от 12 августа 2022 г № 732 и на основе федеральной 

образовательной программы среднего общего образования (далее ФОП СОО), 

утвержденной 18.05.2023 N 371 (зарегистрировано в Минюсте России 

12.07.2023 N 74228) (http://fgosreestr.ru).  

Содержание ООП СОО представлено учебно-методической 

документацией: учебный план, календарный учебный график, федеральные 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания, календарный 

план воспитательной работы. 

ООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП СОО 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ФОП СОО, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

1.1. Пояснительная записка 

ФОП СОО является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при 

учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части программы 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

1.1. Целями реализации ФОП СОО являются: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

организация учебного процесса с учетом целей, содержания и 

планируемых результатов среднего общего образования, отраженных в ФГОС 

СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования; 
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подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одаренных, успешных 

обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в 

особом внимании и поддержке. 

1.2. Достижение поставленных целей реализации ФОП СОО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования; 

достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

других, организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, 

организациями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

1.3. ФОП СОО учитывает следующие принципы: 



принцип учета ФГОС СОО: ФОП СОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения на уровне среднего общего образования; 

принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования 

образовательной организации ФОП СОО характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности; 

принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ФОП СОО 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ФОП СОО предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 

деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП СОО предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем 

учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 



постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

1.4 ФОП СОО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся 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. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не 

может составлять менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

1.5. Планируемые результаты 

1.5.1. Личностные результаты  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ФОП 

СОО включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие 



внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ФОП СОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП 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. 

1.5.2. Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

Базовые логические действия: формулирует и рассматривает проблему; 

устанавливает существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения; определяет цели деятельности, задает параметры 

и критерии их достижения; выявляет закономерности и противоречия в 

рассматриваемых явлениях; оценивает соответствие достигнутых 

самостоятельно результатов целям своей деятельности, взвешивает риски и 

последствия своей деятельности. 

Базовые исследовательские действия: называет основные признаки 

исследования как вида деятельности; выдвигает и формулирует гипотезу 

исследования; ставит задачи по проверке гипотезы исследования; осуществляет 

поиск информации для решения задач исследования; разрабатывает план 

исследования с учетом имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

выдвигает новые идеи, предлагает оригинальные подходы и решения; 

интегрирует информацию из разных предметных областей и отраслей наук; 

осуществляет проверку гипотезы исследования. Анализирует результаты 

исследования; оформляет результаты исследования в виде статьи, доклада. 

Работа с информацией: осуществляет поиск и систематизацию информации 

различных видов и форм представления; использует Excel-файлы для хранения 

и систематизации информации; анализирует и интерпретирует информацию 

различных видов и форм представления; оценивает достоверность, 

легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; создает тексты различных функциональных стилей; сопровождает 

созданные самостоятельно тексты графической и иной визуальной 

информацией; свободно владеет сервисом  PowerPoint для подготовки 

презентаций; использует не менее 2-х альтернативных сервисов для подготовки 



презентаций; использует опции защиты персональных данных в открытой 

информационной среде. 

Смысловое чтение: различает классические линейные тексты и многослойные 

нелинейные тексты; определяет ключевую идею текста; различает текст и 

подтекст; существенную и избыточную информацию; обозначает и 

комментирует позицию автора; опирается на текст в обосновании собственной 

позиции. 

Коммуникативные УУД 

Общение: развернуто и логично излагает свою точку зрения с использованием 

языковых средств; уместно использует вербальные средства коммуникации; 

распознает и применяет невербальные средства коммуникации; понимает 

значение социальных знаков, принятых в своей культурной среде; проявляет 

толерантность к невербальным средствам коммуникации других народов; 

поддерживает и аргументированно ведет диалог; распознает предпосылки 

конфликтных ситуаций, смягчает конфликты. 

Совместная деятельность: использует преимущества командной и 

индивидуальной работы; варьирует ими по ситуации; выбирает тематику и 

методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива/группы; принимает цели совместной деятельности; 

организует совместную деятельность: составляет/ принимает план действий, 

распределяет роли с учетом мнений участников, обсуждает результаты 

совместной работы; оценивает качество своего вклада и каждого участника 

команды в общий результат по разработанным критериям; предлагает новые 

проекты, оценивает идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; координирует и выполнят работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; осуществляет позитивное 

стратегическое поведение в различных ситуациях, проявляет творчество и 

воображение, инициативу. 

Регулятивные УУД 

Самоорганизация: самостоятельно осуществляет познавательную деятельность 

в учебных и внеучебных ситуациях; расширяет рамки учебного предмета на 

основе личных предпочтений; делает осознанный выбор, аргументирует его, 

берет ответственность за принятое решение; дает самооценку приобретенному 

опыту; повышает свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: владеет приемами рефлексии; использует приемы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; прогнозирует риски и своевременно 

принимает решения по их снижению. 

Эмоциональный интеллект: понимает свои эмоциональные состояния; 

развивает собственную эмоциональную сферу и  уверенность в себе; 

адаптируется к эмоциональным изменениям, проявляет гибкость; транслирует 

оптимизм, открытость к новизне; действует, исходя из своих возможностей; 

различает эмоциональные состояния других, учитывает его при осуществлении 

коммуникации; выстраивает отношения с другими людьми; проявляет эмпатию. 

Принятие себя  и других: развивает способность понимать мир с позиции 

другого человека; принимает себя, понимает свои недостатки и достоинства; 

принимает мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

собственной деятельности; признает свое право и право других людей на 

ошибки. 



1.5.3. Предметные результаты  

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

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

присущих учебному предмету. 

 

Русский язык  

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных 

функциях языка; о лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; 

лексику, отражающую традиционные российские духовно-нравственные 

ценности в художественных текстах и публицистике; объяснять значения 

данных лексических единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения 

отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России, одного из мировых языков (с опорой на статью 68 

Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 г. N 

53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации", Закон Российской 

Федерации от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках народов Российской 

Федерации ) 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго), знать и характеризовать признаки литературного языка и его роль в 

обществе; использовать эти знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи. 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные 

единицы и уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных 

уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, 

соответствия нормам современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, ее видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Выполнять фонетический анализ слова. 



Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых 

грамматических форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических 

норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы 

современного русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения лексических норм современного 

русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной 

лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

паронимов; словарь иностранных слов, фразеологический словарь, 

этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения особенностей употребления сложносокращенных 

слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы. 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения морфологических норм современного 

русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных 

случаев употребления имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в 

рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии. 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки 

зрения соблюдения орфографических правил современного русского 

литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 



Использовать орфографический словарь. 

Речь. Речевое общение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с 

речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 

слов; объем диалогического высказывания - не менее 7 - 8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, 

исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; использовать 

образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы 

для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объем сочинения - не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приемы информационно-смысловой переработки 

прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие (объем текста для чтения - 450 - 500 слов; объем 

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

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным 

ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата 

и других; использовать правила русского речевого этикета в социально-

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

повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учетом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах 

представленной в нем информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, 

явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых 

зрительно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объем сочинения - не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приемы информационно-смысловой переработки 

прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие (объем текста для чтения - 450 - 500 слов; объем 

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

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, 

отзыв, рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 



К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) 

употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; 

оправданность (неоправданность) употребления иноязычных заимствований; 

нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и других. 

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

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского 

языка (в рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки 

зрения основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления 

падежной и предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, 

употребления однородных членов предложения, причастного и деепричастного 

оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

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 

(объем сочинения - не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой 

практике. 

 

Литература (базовый уровень) 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне 

среднего общего образования должны обеспечивать: 



1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур; приобщение к отечественному 

литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и 

сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание 

историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния 

произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, в 

том числе литературы народов России:, пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман 

И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева "Отцы и дети"; стихотворения 

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

Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города" 

(избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; 

роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы 

и пьеса "Вишневый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; 

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

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

стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; 

стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова 

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

(или "Белая гвардия"); роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия"; 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. Воробьева, Ф.А. Искандера, В.Л. 

Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов 

по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, 

Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. 

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

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

менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и 

повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. 

Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. 

Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее одного произведения из литератур народов 

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

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

Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

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



аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в 

дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных 

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

произведений и (или) фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности 

заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на 

уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-

литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 

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

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; 

внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, 

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

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 

и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

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

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в художественной литературе и умение применять их в речевой 

практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объем 

сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм 

русского литературного языка; 

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 10 

класса должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с 



фактами социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями 

культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая 

половина XIX века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 

осмысления произведений литературной классики и собственного 

интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; 

осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно 

интерпретировать художественный текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание 

историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния 

произведений русской и зарубежной классической литературы, а также 

литератур народов России (вторая половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных текстов, выявлять связь литературных произведений второй 

половины XIX века со временем написания, с современностью и традицией; 

умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

литературных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые навыки 

устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 

отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; умение эмоционально откликаться 

на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать читательские 

впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных 

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

произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности 

заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на 

уровне 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; 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); "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 и об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в произведениях художественной литературы и умение 

применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы 

различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

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 учетом 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 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 свое отношение к ним в развернутых 

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 учетом 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 учетом 

неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным в основной школе): 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 учетом 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. 

 

История (базовый уровень) 



Предметные результаты освоения базового учебного курса "История 

России": 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. 

Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. 

Политика "военного коммунизма". Общество, культура в годы революций и 

Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые 

пятилетки. Политический строй и репрессии. 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 захватчиков. 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 система "развитого социализма". Развитие науки, образования, 

культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая 

социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

6) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI в. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса "Всеобщая 

история": 

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

участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-

Вашингтонская система. 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. Постиндустриальное и 

информационное общество. Современный мир: глобализация и деглобализация. 

Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Предметные результаты изучения истории в 10 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1914 - 1945 гг., знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, 



Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и 

коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую 

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

успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано 

с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов 

истории России 1914 - 1945 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 1914 - 1945 гг., 

объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 1914 - 

1945 гг., их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг., 

выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 

событиями, явлениями, процессами истории России 1914 - 1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 1914 - 

1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме 

знаний об исторической личности, школьники 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 1914 - 

1945 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 

процессов истории России 1914 - 1945 гг., оценивать значение их деятельности 

для истории нашей страны и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914 - 1945 гг., в 

которых участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

деятельности исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг. и их участников, образа 

жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов. 



Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и 

терминов из истории России, и всемирной истории 1914 - 1945 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 1914 - 1945 гг. с использованием контекстной информации, 

представленной в исторических источниках, учебной, художественной и 

научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни 

людей в России и других странах в 1914 - 1945 гг., анализируя изменения, 

происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры 1914 - 1945 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 1914 - 1945 гг. в форме 

сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое 

отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям 

истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования 

своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть 

использованы для подтверждения или опровержения какой-либо оценки 

исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения 

собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из 

истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг.; сравнивать предложенную 

аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов 1914 - 1945 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 1914 - 1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 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 1914 - 1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914 - 1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. по 

самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно 

делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 

аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать 

их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в 1914 - 

1945 гг.; определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом в 1914 - 1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 

1914 - 1945 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, 

последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, 

процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 

анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных 

стран 1914 - 1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 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 1914 - 1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и человечества в целом 1914 - 1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1914 - 

1945 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 1914 - 1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории 

России и зарубежных стран 1914 - 1945 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 1914 - 1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 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 1914 - 1945 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 1914 - 1945 

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 1914 - 1945 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 1914 - 1945 гг. в справочной литературе, сети Интернет, 

средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать 

полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия 

исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических 

источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории 

России и зарубежных стран 1914 - 1945 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 1914 - 1945 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 1914 - 1945 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 1914 - 1945 

гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 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 1914 - 1945 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 

1914 - 1945 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 1914 - 1945 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 1914 - 1945 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 1914 - 1945 

гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории 

России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 



сопоставлять визуальные источники исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 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 1914 - 1945 гг., в том 

числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование 

методов обучения и воспитания. Основой достижения результата является 

понимание обучающимися особенностей развития нашей страны как 

многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания 

между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и 

историко-культурного развития России как многонационального государства, 

знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов 

нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей 

в деле политического, социально-экономического и культурного развития 

России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении 

традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 

проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1914 - 1945 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 1914 - 

1945 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 1914 - 1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 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 1914 - 1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Предметные результаты по учебному курсу "История России": 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. 

Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. 

Политика "военного коммунизма". Общество, культура в годы революций и 

Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые 

пятилетки. Политический строй и репрессии. 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 захватчиков. Освободительная миссия Красной 

Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. 

Защита памяти о Великой Победе. 

21.5.5.13. Предметные результаты по учебному курсу "Всеобщая 

история": 

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

участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-

Вашингтонская система. 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. 

21.5.5.14. Структура предметных результатов включает следующий 

перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и 

всеобщей истории 1914 - 1945 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории 1914 - 1945 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории 1914 - 1945 гг., 

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в 

данный период; 



характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и 

последствия важнейших исторических событий, явлений, процессов истории 

России 1914 - 1945 гг. 

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 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945 - 

2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме 

знаний об исторической личности, обучающиеся должны осознать величие 

личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945 - 

2022 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 

процессов истории России 1945 - 2022 гг., оценивать значение их деятельности 

для истории нашей страны и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945 - 2022 гг., в 

которых участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

деятельности исторических личностей. 



Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг. и их участников, образа 

жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, 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 опорой на фактический материал 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, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать 

их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в 1945 - 

2022 гг.; определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом в 1945 - 2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, 

последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, 

процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

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: 

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: 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. 

Предметные результаты по учебному курсу "История России": 

1) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. 

Политическая система "развитого социализма". Развитие науки, образования, 

культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая 

социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

2) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI в. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

Предметные результаты по учебному курсу "Всеобщая история": 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. 

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и 

Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 

информационное общество. 

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический 

кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

21.5.6.14. Структура предметного результата включает следующий 

перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и 

всеобщей истории 1945 - 2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории 1945 - 2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории 1945 - 2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей 

страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и 

последствия важнейших исторических событий, явлений, процессов истории 

России 1945 - 2022 гг. 

Обществознание  (углубленный уровень) 



 

География (базовый уровень) 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом 

уровне к концу 10 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе 

научных дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: 

приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении которых 

принимает участие современная географическая наука, на региональном уровне, 

в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и 

использовать источники географической информации для определения 

положения и взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических 

объектов в пространстве, новую многополярную модель политического 

мироустройства, ареалы распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и 

площади территории, стран, имеющих различное географическое положение, 

стран с различными формами правления и государственного устройства, стран-

лидеров по производству основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей и 

транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, 

земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства: различать географические процессы и явления: 

урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, 

иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и 

распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения и сравнения свойств изученных географических объектов, 

процессов и явлений, в том числе: для определения и сравнения показателей 

уровня развития мирового хозяйства (объемы ВВП, промышленного, 

сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей 

хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих 

демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни 

населения мира и отдельных стран, с использованием источников 

географической информации, сравнения структуры экономики аграрных, 

индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по 

обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с 

использованием источников географической информации, для классификации 

крупнейших стран, в том числе по особенностям географического положения, 

форме правления и государственного устройства, уровню социально-

экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими 

позициям относительно России, для классификации ландшафтов с 

использованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и 



размещением населения, в том числе между глобальным изменением климата и 

изменением уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью и 

возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки и 

технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные 

явления и противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, 

смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной 

структурой населения, развитием отраслей мирового хозяйства и 

особенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых 

географических понятий: применять социально-экономические понятия: 

политическая карта, государство, политико-географическое положение, 

монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство, 

воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

демографический переход, старение населения, состав населения, структура 

населения, экономически активное население, индекс человеческого развития 

(ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, "климатические 

беженцы", расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, 

ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое 

хозяйство, международная экономическая интеграция, международная 

хозяйственная специализация, международное географическое разделение 

труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, 

транснациональные корпорации (ТНК), "сланцевая революция", "водородная 

энергетика", "зеленая энергетика", органическое сельское хозяйство, 

глобализация мировой экономики и деглобализация, "энергопереход", 

международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели 

и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации 

результатов наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные 

источники географической информации для получения новых знаний о 

природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления 

закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 

использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

и другие источники географической информации для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и экологических 

процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного 

содержания и другим источникам географической информации качественные и 



количественные показатели, характеризующие изученные географические 

объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе 

возрастной структуры населения отдельных стран с использованием источников 

географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и 

противоречивую географическую информацию для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 

познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации 

информации из различных источников: находить, отбирать, систематизировать 

информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

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

карты и другие) географическую информацию о населении мира и России, 

отраслевой и территориальной структуре мирового хозяйства, географических 

особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

использовать различные источники географической информации для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для 

объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений, в том числе: объяснять особенности демографической 

политики в странах с различным типом воспроизводства населения, 

направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в 

уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на 

формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении 

мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для 

оценки разнообразных явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические 

процессы и явления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной 

из стран с использованием источников географической информации, влияние 

урбанизации на окружающую среду, тенденции развития основных отраслей 

мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, 

изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, 

изменение содержания парниковых газов в атмосфере и меры, 

предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 



10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем: описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества: различия в особенностях проявления 

глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объемах 

выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в 

результате природных и антропогенных воздействий на примере регионов и 

стран мира, на планетарном уровне. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом 

уровне к концу 11 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе 

научных дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: 

определять роль географических наук в достижении целей устойчивого 

развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и 

использовать источники географической информации для определения 

положения и взаиморасположения регионов и стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в 

пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства: распознавать географические особенности проявления 

процессов воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных 

регионах мира и изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения географических факторов международной хозяйственной 

специализации изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран 

по уровню социально-экономического развития, специализации различных 

стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных регионов 

мира, в том числе по особенностям географического положения, форме 

правления и государственного устройства, уровню социально-экономического 

развития, типам воспроизводства населения с использованием источников 

географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; природными 

условиями и размещением населения, природными условиями и природно-

ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных 

стран зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых 

географических понятий: применять изученные социально-экономические 

понятия: политическая карта, государство; политико-географическое 

положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 



государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура 

населения, экономически активное население, Индекс человеческого развития 

(ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение 

населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; 

мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, 

нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда; отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные 

корпорации (ТНК), "сланцевая революция", водородная энергетика, "зеленая 

энергетика", органическое сельское хозяйство; глобализация мировой 

экономики и деглобализация, "энергопереход", международные экономические 

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

ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели 

и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации 

результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и выводы 

по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные 

источники географической информации для получения новых знаний о 

природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления 

закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 

использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

и другие источники географической информации для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и экологических 

процессов и явлений на территории регионов мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и 

другим источникам географической информации качественные и 

количественные показатели, характеризующие регионы и страны, а также 

географические процессы и явления, происходящие в них; географические 

факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с 

использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и 

противоречивую географическую информацию о регионах мира и странах для 

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

находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации 

информации из различных источников: находить, отбирать, систематизировать 

информацию, необходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и 

России), их обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для 



изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества 

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

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

карты и другие) географическую информацию о населении, размещении 

хозяйства регионов мира и изученных стран; их отраслевой и территориальной 

структуре их хозяйств, географических особенностях развития отдельных 

отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

использовать различные источники географической информации для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для 

объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических явлений 

и процессов в странах мира: объяснять географические особенности стран с 

разным уровнем социально-экономического развития, в том числе объяснять 

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

жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование 

отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства изученных стран, особенности 

международной специализации стран и роль географических факторов в ее 

формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в 

различных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для 

оценки разнообразных явлений и процессов: оценивать географические 

факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-

экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-

географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние 

международных миграций на демографическую и социально-экономическую 

ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика 

топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; 

конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения по 

актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и 

России; изменения направления международных экономических связей России 

в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических цроблем: описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей 

решения глобальных проблем. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

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 личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и 

способов их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности 

в различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной 

среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами 

предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знание порядка действий 

в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил 

дорожного движения всеми участниками движения, правил безопасности на 

транспорте; знание правил безопасного поведения на транспорте, умение 

применять их на практике; знание о порядке действий в опасных, экстремальных 

и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение 

применять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных 

ситуациях природного характера; сформированность представлений об 

экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, 

разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания 

первой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического 

здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли 

в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к 

вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных 

ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать 

опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального 

характера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в 

том числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную 

деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике 

для предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и 

пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать 

права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 



9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии 

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

роли государства в противодействии терроризму; умение различать приемы 

вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность и 

противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного 

уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе 

совершения террористического акта, при совершении террористического акта, 

при проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, 

угрозах военного характера, роли вооруженных сил в обеспечении мира; знание 

основ обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей 

гражданина в области гражданской обороны; знание действия при сигналах 

гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и 

основных принципов организации Единой системы предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей 

гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; сформированность представлений о роли государства, общества и 

личности в обеспечении безопасности. 

 

Иностранный язык 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык. Базовый уровень» ориентированы на 

применение знаний, умений и  навыков в  учебных ситуациях 

и  реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне в  

совокупности её составляющих  — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной. 

10 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалога (диалог этикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос, 

диалог  — обмен мнениями; комбинированный диалог) в  стандартных 

ситуациях неофициального и  официального общения 

в  рамках отобранного тематического содержания речи с  вербальными 

и/или зрительными опорами с  соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в  стране/странах изучаемого языка (8 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с  

изложением своего мнения и  краткой аргументацией 

с  вербальными и/или зрительными опорами или без опор 

в  рамках отобранного тематического содержания речи; излагать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста с  выражением своего 

отношения (объём монологического 



высказывания — до 14 фраз); устно излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём — до 14 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в содержание текста: 

с  пониманием основного содержания, с  пониманием нужной/ 

интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования  — до 2,5 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с  полным 

пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения  — 500—700 слов); 

читать 

про себя и  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий; читать про себя 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и  т.  д.) 

и понимать представленную в  них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая 

о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в  

стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV) 

с  сообщением основных сведений о  себе в  соответствии с  нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевои этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения  — до 130 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, 

диаграммы 

и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец (объём 

высказывания — до 150 слов); заполнять таблицу, 

кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного 

текста или дополняя информацию в  таблице; письменно представлять 

результаты выполненной проектной работы (объём  — до 150 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух 

и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с  правильным ударением и  фразы с  соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в  том числе 

применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие тексты 

объёмом до 140 слов, построенные на изученном языковом материале, с  

соблюдением правил чтения и  соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при 

перечислении, обращении и  при выделении вводных 

слов; апостроф, точку, вопросительный и  восклицательный 



знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно 

оформлять прямую речь; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в  звучащем и  письменном тексте 1400 лексических 

единиц (слов, фразовых глаголов, словосочетаний, 

речевых клише, средств логической связи) и  правильно употреблять в  

устной и  письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в  рамках тематического содержания речи, с  соблюдением 

существующей в  английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и  употреблять в  устной и  письменной речи 

родственные слова, образованные с  использованием аффиксации 

(глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, 

under- и  суффиксов -ise/-ize; имена существительные при помощи 

префиксов un-, in-/im- и  суффиксов -ance/-ence, -er/-or, 

-ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; имена прилагательные при 

помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, 

-ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, 

-less, -ly, -ous, -y; наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, 

и  суффикса -ly; числительные при помощи суффиксов -teen, 

-ty, -th); с использованием словосложения (сложные существительные 

путём соединения основ существительных (football); 

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (bluebell); сложные существительные путём 

соединения основ существительных с предлогом (father-in-law); сложные 

прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с  

основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eightlegged); 

сложных прилагательные путём соединения наречия 

с  основой причастия II (well-behaved); сложные прилагательные путём 

соединения основы прилагательного с  основой причастия I (nice-looking); с  

использованием конверсии (образование имён существительных от 

неопределённых форм глаголов 

(to run  — a run); имён существительных от прилагательных (rich people  

— the rich); глаголов от имён существительных (a hand — to hand); глаголов от 

имён прилагательных (cool — to cool); 

распознавать и  употреблять в  устной и  письменной речи имена 

прилагательные на -ed и  -ing (excited  — exciting); 

распознавать и  употреблять в  устной и  письменной речи изученные 

многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные 

слова; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и  аббревиатуры; 

распознавать и  употреблять в  устной и  письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности и  логичности 

устного/письменного высказывания; 

4) знать и  понимать особенности структуры простых и  сложных 

предложений и  различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; 

распознавать в  звучащем и  письменном тексте и  употреблять в устной и  

письменной речи: 



- предложения, в  том числе с  несколькими обстоятельствами, следующими в  

определённом порядке; 

- предложения с  начальным It; 

- предложения с  начальным There + to be; 

- предложения с  глагольными конструкциями, содержащими 

глаголы-связки to be, to look, to seem, to feel; 

- предложения cо сложным дополнением  — Complex Object; 

- сложносочинённые предложения с  сочинительными союзами and, but, or; 

- сложноподчинённые предложения с  союзами и  союзными словами because, 

if, when, where, what, why, how; 

- сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с 

союзными словами who, which, that; 

- сложноподчинённые предложения с  союзными словами whoever, whatever, 

however, whenever; 

- условные предложения с  глаголами в  изъявительном наклонении (Conditional 

0, Conditional  I) и  с глаголами в  сослагательном наклонении (Conditional II); 

- все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в  Present/Past/Future Simple Tense; 

Present/Past Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect 

Continuous Tense); 

- повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в  

косвенной речи в  настоящем и  прошедшем времени; согласование времён в  

рамках сложного предложения; 

- модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

- предложения с  конструкциями as … as, not so … as; both … 

and …, either … or, neither … nor; 

- предложения с  I wish; 

- конструкции с  глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

- конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to 

stop doing smth и  to stop to do smth); 

- конструкция It takes me … to do smth; 

- конструкция used to + инфинитив глагола; 

- конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth; 

- конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а  

также конструкций I’d rather, You’d better; 

- подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и  

его согласование со сказуемым; 

глаголы (правильные и  неправильные) в  видо-временных формах 

действительного залога в  изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple 

Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present 

Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и  наиболее употребительных 

формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect 

Passive); 

- конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия; 

- модальные глаголы и  их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, 

may, might, should, shall, would, will, need); 



- неличные формы глагола  — инфинитив, герундий, причастие (Participle 

I и Participle II); причастия в функции определения (Participle I — a playing child, 

Participle II — a written text); 

- определённый, неопределённый и  нулевой артикли; 

- имена существительные во множественном числе, образованных по 

правилу, и  исключения; 

- неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа; 

- притяжательный падеж имён существительных; 

- имена прилагательные и  наречия в  положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованных по правилу и  исключения; 

- порядок следования нескольких прилагательных (мнение  — размер — 

возраст — цвет  — происхождение); 

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

of); 

- личные местоимения в  именительном и  объектном падежах; 

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

указательные, вопросительные местоимения; неопределённые местоимения и  

их производные; отрицательные местоимения none, no и производные 

последнего (nobody, nothing, etc.); 

- количественные и  порядковые числительные; 

- предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с 

глаголами в страдательном залоге; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в  ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с  учётом этих различий; 

знать/понимать и  использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и  реалии страны/стран 

изучаемого языка (государственное устройство, система образования, страницы 

истории, основные праздники, этикетные особенности общения и  т.  д.); иметь 

базовые знания о  социокультурном портрете и культурном наследии родной 

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

культуру на иностранном языке; проявлять уважение к  иной культуре; 

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в  случае сбоя 

коммуникации, а  также в  условиях дефицита языковых средств: использовать 

различные приёмы переработки информации: при говорении — переспрос; при 

говорении и  письме  — описание/перифраз/толкование; при чтении и 

аудировании  — языковую и  контекстуальную догадку; 

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и  

грамматические); использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в  электронной форме; участвовать в  

учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и  

межпредметного характера с  использованием материалов на английском языке 



и применением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 

11 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: говорение: вести 

разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; комбинированный 

диалог); в стандартных ситуациях неофициального и  официального общения в  

рамках отобранного тематического содержания речи с  вербальными и/или 

зрительными опорами с  соблюдением норм речевого этикета, принятых в  

стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого 

собеседника); создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с  

изложением своего мнения и  краткой аргументацией с  вербальными и/или 

зрительными опорами или без опор в  рамках отобранного тематического 

содержания речи; излагать основное содержание прочитанного/прослушанного 

текста с  выражением своего отношения без вербальных опор (объём 

монологического высказывания — 14—15 фраз); устно излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём  — 14—15 фраз); аудирование: 

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в 

содержание текста: с  пониманием основного содержания, с  пониманием 

нужной/ интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования  — до 2,5 минуты); смысловое чтение: читать 

про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и 

стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с  полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для 

чтения — до 600—800 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы, графики) и  понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в  стране/странах изучаемого 

языка; писать резюме (CV) с  сообщением основных сведений о  себе в  

соответствии с  нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый 

в  стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 140 слов); создавать 

письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, 

диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец 

(объём высказывания  — до 180 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя 

содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в 

таблице; письменно представлять результаты выполненной проектной работы 

(объём — до 180 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и  адекватно, без 

ошибок, ведущих к  сбою коммуникации, произносить слова с  правильным 

ударением и  фразы с  соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

в  том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с  соблюдением правил чтения 



и  соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; владеть пунктуационными навыками: использовать запятую 

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

вопросительный и  восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; 

пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в  звучащем и  письменном тексте 1500 лексических единиц 

(слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической 

связи) и  правильно употреблять в  устной и  письменной речи 1400 лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в  рамках тематического 

содержания речи, с  соблюдением существующей в  английском языке нормы 

лексической сочетаемости; распознавать и  употреблять в  устной и  письменной 

речи родственные слова, образованные с  использованием аффиксации (глаголы 

при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и  суффиксов -ise/-ize, -en; 

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов 

-ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; имена 

прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- 

и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -

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

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

словосложения (сложные существительные путём соединения основ 

существительных (football); сложные существительные путём соединения 

основы прилагательного с  основой существительного (bluebell); сложные 

существительные путём соединения основ существительных с предлогом 

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

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); сложных прилагательные путём 

соединения наречия с  основой причастия II 

(well-behaved); сложные прилагательные путём соединения основы 

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

конверсии (образование имён существительных от неопределённых форм 

глаголов (to run  — a run); имён существительных от прилагательных (rich people  

— the rich); глаголов от имён существительных (a hand — to hand); глаголов  от 

имён прилагательных (cool  — to cool); распознавать и  употреблять в  устной и  

письменной речи имена прилагательные на -ed и  -ing (excited  — exciting); 

распознавать и  употреблять в  устной и  письменной речи 

изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, 

интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения 

и  аббревиатуры; распознавать и  употреблять в  устной и  письменной речи 

различные средства связи для обеспечения целостности и  логичности 

устного/письменного высказывания; 

4) знать и  понимать особенности структуры простых и  сложных предложений 

и  различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в  звучащем и  письменном тексте и  употреблять в устной и  

письменной речи: 

- предложения, в  том числе с  несколькими обстоятельствами, следующими в  

определённом порядке; 



- предложения с  начальным It; 

- предложения с  начальным There + to be; 

- предложения с  глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to 

be, to look, to seem, to feel; 

- предложения cо сложным подлежащим  — Complex Subject; 

- предложения cо сложным дополнением  — Complex Object; 

- сложносочинённые предложения с  сочинительными союзами and, but, or; 

- сложноподчинённые предложения с  союзами и  союзными 

словами because, if, when, where, what, why, how; 

- сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с 

союзными словами who, which, that; 

- сложноподчинённые предложения с  союзными словами whoever, whatever, 

however, whenever; 

- условные предложения с  глаголами в  изъявительном наклонении (Conditional 

0, Conditional I) и  с глаголами в  сослагательном наклонении (Conditional II); 

- все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в  Present/Past/Future Simple Tense; 

Present/Past Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect 

Continuous Tense); 

- повествовательные, вопросительные и  побудительные предложения в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; согласование времён в  

рамках сложного предложения; 

- модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

- предложения с  конструкциями as … as, not so … as; both …and …, either … or, 

neither … nor; 

- предложения с  I wish; 

- конструкции с  глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

- конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to 

stop doing smth и  to stop to do smth); 

- конструкция It takes me … to do smth; 

- конструкция used to + инфинитив глагола; 

- конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth; 

- конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а  

также конструкций I’d rather, You’d better; 

- подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и  

его согласование со сказуемым; 

- глаголы (правильные и  неправильные) в  видо-временных формах 

действительного залога в  изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple 

Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present 

Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и  наиболее употребительных 

формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect 

Passive); 

- конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и  Present Continuous 

Tense для выражения будущего действия; 

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

might, should, shall, would, will, need); 



- неличные формы глагола  — инфинитив, герундий, причастие (Participle I и 

Participle II); причастия в функции определения (Participle I — a playing child, 

Participle II — a written text); 

- определённый, неопределённый и  нулевой артикли; 

- имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, 

и  исключения; 

- неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа; 

- притяжательный падеж имён существительных; 

- имена прилагательные и  наречия в  положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованных по правилу и  исключения; 

- порядок следования нескольких прилагательных (мнение  —размер — 

возраст — цвет  — происхождение); 

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

of); 

- личные местоимения в  именительном и  объектном падежах; 

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

указательные, вопросительные местоимения; неопределённые местоимения и  

их производные; 

отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, 

nothing, etc.); 

- количественные и  порядковые числительные; 

- предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами 

в страдательном залоге; 

5) владеть социокультурными знаниями и  умениями: 

знать/понимать речевые различия в  ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с  учётом этих различий; знать/понимать и  

использовать в  устной и  письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

(государственное устройство, система образования, страницы истории, 

основные праздники, этикетные особенности общения и  т.д.); иметь базовые 

знания о  социокультурном портрете и  культурном наследии родной страны и  

страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и  её культуру на 

иностранном языке; проявлять уважение к  иной культуре; соблюдать нормы 

вежливости в  межкультурном общении; 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в  случае сбоя 

коммуникации, а  также в  условиях дефицита языковых средств: использовать 

различные приёмы переработки информации: при говорении — переспрос; при 

говорении и  письме  — описание/перифраз/толкование; при чтении и 

аудировании  — языковую и  контекстуальную догадку; 

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, 

классифицировать, систематизировать и  обобщать по существенным признакам 

изученные языковые явления (лексические и  грамматические); использовать 

иноязычные словари и  справочники, в  том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; участвовать в  учебно-исследовательской, 

проектной деятельности предметного и  межпредметного характера с  



использованием материалов на английском языке и  применением ИКТ; 

соблюдать правила информационной безопасности в  ситуациях повседневной 

жизни и  при работе в  сети Интернет. 

 

Математика (углубленный)  

Настоящей программой предусматривается изучение учебного предмета 

«Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Алгебра и начала математического анализа (углубленный) 

Освоение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на 

уровне среднего общего образования должно обеспечивать достижение 

следующих предметных образовательных результатов: 

10 класс 

Числа и вычисления 

- Свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная 

периодическая дробь, проценты; иррациональное число; множества 

рациональных и действительных чисел; модуль действительного числа. 

- Применять дроби и проценты для решения прикладных задач из 

различных отраслей знаний и реальной жизни. 

- Применять приближённые вычисления, правила округления, прикидку и 

оценку результата вычислений. 

- Свободно оперировать понятием: степень с целым показателем; 

использовать подходящую форму записи действительных чисел для решения 

практических задач и представления данных. 

- Свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной 

степени. 

- Свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем. 

- Свободно оперировать понятиями: логарифм числа; десятичные и 

натуральные логарифмы. 

- Свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенс 

числового аргумента. 

- Оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового 

аргумента. 

Уравнения и неравенства 

- Свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и уравнения-следствия; равносильные неравенства. 

- Применять различные методы решения рациональных и  дробно-

рациональных уравнений; применять метод интервалов для решения 

неравенств. 

- Свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной; 

многочлен с целыми коэффициентами, корни многочлена; применять деление 

многочлена на многочлен с остатком, теорему Безу и теорему Виета для 

решения задач. 

- Свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, 

матрица, определитель матрицы 2 × 2 и его геометрический смысл; использовать 

свойства определителя 2 × 2 для 

вычисления его значения, применять определители для решения системы 

линейных уравнений; моделировать реальные ситуации с помощью системы 



линейных уравнений, исследовать построенные модели с помощью матриц и 

определителей, интерпретировать полученный результат. 

- Использовать свойства действий с корнями для преобразования 

выражений. 

- Выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени 

с рациональным показателем. 

- Использовать свойства логарифмов для преобразования 

логарифмических выражений. 

- Свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и 

логарифмические уравнения; находить их решения с помощью равносильных 

переходов или осуществляя проверку корней. 

- Применять основные тригонометрические формулы для преобразования 

тригонометрических выражений. 

- Свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение; 

применять необходимые формулы для решения основных типов 

тригонометрических уравнений. 

- Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

выражения, уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики 

- Свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции; 

взаимно обратные функции, композиция функций; график функции; выполнять 

элементарные преобразования графиков функций. 

- Свободно оперировать понятиями: область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. 

- Свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, 

периодические функции, промежутки монотонности функции, максимумы и 

минимумы функции, наибольшее и наименьшее значение функции на 

промежутке. 

- Свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным и 

целым показателем, график степенной функции с натуральным и целым 

показателем; график корня n-ой степени как функции обратной степени с 

натуральным показателем. 

- Оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробнолинейная 

функции; выполнять элементарное исследование и построение их графиков. 

- Свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая 

функции, их свойства и графики; использовать их графики для решения 

уравнений. 

- Свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, 

определение тригонометрических функций числового аргумента. 

- Использовать графики функций для исследования процессов и 

зависимостей при решении задач из других учебных предметов и реальной 

жизни; выражать формулами зависимости между величинами. 

Начала математического анализа 

- Свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая 

прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; линейный и 

экспоненциальный рост, формула сложных процентов; иметь преставление о 

константе е. 



- Использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного 

характера. 

- Свободно оперировать понятиями: последовательность, способы задания 

последовательностей, монотонные и ограниченные последовательности; 

понимать основы зарождения математического анализа как анализа бесконечно 

малых. 

- Свободно оперировать понятиями: непрерывные функции; точки 

разрыва графика функции; асимптоты графика функции. 

- Свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке; 

применять свойства непрерывных функций для решения задач. 

- Свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные 

функции, касательная к графику функции. 

- Вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции 

двух функций; знать производные элементарных функций. 

- Использовать геометрический и физический смысл производной для 

решения задач. 

Множества и логика 

- Свободно оперировать понятиями: множество, операции над 

множествами. 

- Использовать теоретико-множественный аппарат для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных 

предметов. 

- Свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение-

следствие, свойство математического объекта, доказательство, равносильные 

уравнения и неравенства. 

11 класс 

Числа и вычисления 

- Свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, 

множества натуральных и целых чисел; использовать признаки делимости 

целых чисел, НОД и НОК натуральных чисел для решения задач, применять 

алгоритм Евклида. 

- Свободно оперировать понятием остатка по модулю; записывать 

натуральные числа в различных позиционных системах счисления. 

- Свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество 

комплексных чисел; представлять комплексные числа в алгебраической и 

тригонометрической форме, выполнять арифметические операции с ними и 

изображать на координатной плоскости. 

Уравнения и неравенства 

- Свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и 

логарифмические неравенства; находить их решения с помощью равносильных 

переходов. 

- Осуществлять отбор корней при решении тригонометрического 

уравнения. 

- Свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство; 

применять необходимые формулы для решения основных типов 

тригонометрических неравенств. 

- Свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и 

неравенств; равносильные системы и системы следствия; находить решения 



системы и совокупностей рациональных, иррациональных, показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств. 

- Решать рациональные, иррациональные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические уравнения и неравенства, содержащие 

модули и параметры. 

- Применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а 

также задач с параметрами. 

- Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат. 

Функции и графики 

- Строить графики композиции функций с помощью элементарного 

исследования и свойств композиции двух функций. 

- Строить геометрические образы уравнений и неравенств на 

координатной плоскости. 

- Свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических 

функций. 

- Применять функции для моделирования и исследования реальных 

процессов. 

Начала математического анализа 

- Использовать производную для исследования функции на монотонность 

и экстремумы. 

- Находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на 

отрезке. 

- Использовать производную для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах, для определения 

скорости и ускорения процесса, заданного формулой или графиком. 

- Свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый 

интеграл; находить первообразные элементарных функций и вычислять 

интеграл по формуле Ньютона — Лейбница. 

- Находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла. 

- Иметь представление о математическом моделировании на  примере 

составления дифференциальных уравнений. 

- Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и 

физического характера, средствами математического анализа. 

 

Геометрия (углубленный уровень) 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне среднего 

общего образования должно обеспечивать достижение следующих 

предметных образовательных результатов: 

10 класс 

- Свободно оперировать основными понятиями стереометрии при 

решении задач и проведении математических рассуждений. 

- Применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении 

геометрических задач. 

- Классифицировать взаимное расположение прямых в пространстве; 

плоскостей в пространстве; прямых и плоскостей в пространстве. 



- Свободно оперировать понятиями, связанными с углами в пространстве: 

между прямыми в пространстве; между прямой и плоскостью. 

- Свободно оперировать понятиями, связанными с многогранниками. 

- Свободно распознавать основные виды многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб). 

- Классифицировать многогранники, выбирая основания для 

классификации. 

- Свободно оперировать понятиями, связанными с сечением 

многогранников плоскостью. 

- Выполнять параллельное, центральное и ортогональное проектирование 

фигур на плоскость; выполнять изображения фигур на плоскости. 

- Строить сечения многогранников различными методами, выполнять 

(выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу. 

- Вычислять площади поверхностей многогранников (призма, пирамида), 

геометрических тел с применением формул. 

- Свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве; центр, ось 

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

- Свободно оперировать понятиями, соответствующими векторам и 

координатам в пространстве. 

- Выполнять действия над векторами. 

- Решать задачи на доказательство математических отношений и 

нахождение геометрических величин, применяя известные методы при решении 

математических задач повышенного и высокого уровня сложности. 

- Применять простейшие программные средства и 

электроннокоммуникационные системы при решении стереометрических задач. 

- Извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках. 

- Применять полученные знания на практике: сравнивать и анализировать 

реальные ситуации, применять изученные понятия в процессе поиска решения 

математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации 

на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать практические 

задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

- Иметь представления об основных этапах развития геометрии как 

составной части фундамента развития технологий. 

11 класс 

- Свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, 

конической и сферической поверхностями; объяснять способы получения. 

- Оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, 

конусом, сферой и шаром. 

- Распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять 

способы получения тел вращения. 

- Классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости. 

- Вычислять величины элементов многогранников и тел вращения; 

объёмы и площади поверхностей многогранников и тел вращения, 

геометрических тел с применением формул. 



- Свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел 

вращения и многогранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный 

около сферы; сфера, вписанная в многогранник или тело вращения. 

- Вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами 

подобных тел. 

- Изображать изучаемые фигуры; 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. 

- Свободно оперировать понятием вектор в пространстве. 

- Выполнять операции над векторами. 

- Задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат. 

- Решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми и 

плоскостями; вычисление расстояний от точки до плоскости; в целом, на 

применение векторно-координатного метода при решении. 

- Свободно оперировать понятиями, связанными с движением в 

пространстве; знать свойства движений. 

- Выполнять изображения многогранником и тел вращения при 

параллельном переносе, центральной симметрии, зеркальной симметрии, при 

повороте вокруг прямой; преобразования подобия. 

- Строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра 

(параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения шара. 

- Использовать методы построения сечений: метод следов, метод 

внутреннего проектирования, метод переноса секущей плоскости. 

- Доказывать геометрические утверждения. 

- Применять геометрические факты для решения стереометрических 

задач, предполагающих несколько шагов решения, если условия применения 

заданы в явной и неявной форме. 

Решать задачи на доказательство математических отношений и 

нахождение геометрических величин. 

- Применять программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении стереометрических задач. 

- Применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать 

и оценивать реальные ситуации; применять изученные понятия, теоремы, 

свойства 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. 

- Иметь представления об основных этапах развития геометрии как 

составной части фундамента развития технологий. 

 

Вероятность и статистика (углубленный уровень) 

Освоение учебного курса «Вероятность и статистика» на 



уровне среднего общего образования должно обеспечивать достижение 

следующих предметных образовательных результатов: 

10 класс 

- Свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связный граф, 

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

эксперимента. 

- Свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), 

случайное событие, элементарное случайное событие (элементарный исход) 

случайного опыта; находить вероятности событий в опытах с равновозможными 

элементарными событиями. 

- Находить и формулировать события: пересечение, объединение данных 

событий, событие, противоположное данному; использовать диаграммы 

Эйлера, координатную прямую для решения задач; пользоваться формулой 

сложения вероятностей для вероятностей двух и трёх случайных событий. 

- Оперировать понятиями: условная вероятность, умножение 

вероятностей, независимые события, дерево случайного эксперимента; 

находить вероятности событий с помощью правила умножения, дерева 

случайного опыта, использовать формулу полной вероятности, формулу Байеса 

при решении задач; определять независимость событий по формуле и по 

организации случайного эксперимента. 

- Применять изученные комбинаторные формулы для перечисления 

элементов множеств, элементарных событий случайного опыта, решения задач 

по теории вероятностей. 

- Свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт 

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

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

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

совокупности. 

- Свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение 

вероятностей, диаграмма распределения, бинарная случайная величина, 

геометрическое, биномиальное распределение. 

11 класс 

- Оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных 

величин; использовать таблицу совместного распределения двух случайных 

величин для выделения распределения каждой величины, определения 

независимости случайных величин. 

- Свободно оперировать понятием математического ожидания случайной 

величины (распределения); применять свойства математического ожидания при 

решении задач; вычислять математическое ожидание биномиального и 

геометрического распределений. 

- Свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение 

случайной величины; применять свойства дисперсии случайной величины 

(распределения) при решении задач; вычислять дисперсию и стандартное 

отклонение геометрического и биномиального распределений. 

- Вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать 

характеристики генеральной совокупности данных по выборочным 

характеристикам. Оценивать вероятности событий и проверять простейшие 

статистические гипотезы, пользуясь изученными распределениями. 



 

Химия (базовый уровень) 

Предметные результаты освоения программы среднего общего 

образования по химии на базовом уровне ориентированы 

на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки обучающихся. Они включают: специфические для 

учебного предмета «Химия» научные знания, умения и способы действий по 

освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по 

получению нового знания и применению знаний в различных учебных и 

реальных жизненных ситуациях, связанных с химией. В программе предметные 

результаты представлены по годам изучения. 

10 КЛАСС 

Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают: 

1) 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; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка 

атома, молекула, валентность, электроотрицательность, химическая связь, 

структурная формула (развёрнутая и сокращённая), моль, молярная масса, 

молярный объём, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, 

изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и 

азотсодержащие соединения, мономер, полимер, структурное звено, 

высокомолекулярные соединения); теории и законы (теория строения 

органических веществ А. М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ); 

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 органических веществ в быту и практической 

деятельности человека;  

3) сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при 

описании состава, строения и превращений органических соединений; 

4) сформированность умений использовать химическую символику для 

составления молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул 

органических веществ и уравнений химических реакций; изготавливать модели 

молекул органических веществ для иллюстрации их химического и 

пространственного строения;  

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных 

органических веществ по их составу и строению к определённому классу/группе 

соединений (углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, 

высокомолекулярные соединения); давать им названия по систематической 

номенклатуре (IUPAC), а также приводить тривиальные названия отдельных 

органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, 

фенол, формальдегид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, 



олеиновая кислота, стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, 

целлюлоза, глицин); 

6) сформированность умения определять виды химической связи в 

органических соединениях (одинарные и кратные); 

7) сформированность умения применять положения теории строения 

органических веществ А. М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств 

веществ от их состава и строения; закон сохранения массы веществ; 

8) сформированность умений характеризовать состав, строение, 

физические и химические свойства типичных представителей различных 

классов органических веществ (метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, 

бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, 

крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота); иллюстрировать генетическую 

связь между ними уравнениями соответствующих химических реакций с 

использованием структурных формул; 

9) сформированность умения характеризовать источники 

углеводородного сырья (нефть, природный газ, уголь), способы их переработки 

и практическое применение продуктов переработки; 

10) сформированность умений проводить вычисления по химическим 

уравнениям (массы, объёма, количества исходного вещества или продукта 

реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных веществ 

или продуктов реакции); 

11) сформированность умений владеть системой знаний об основных 

методах научного познания, используемых в химии при изучении веществ и 

химических явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

использовать системные химические знания для принятия решений в 

конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

12) 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; 

13) сформированность умений планировать и выполнять химический 

эксперимент (превращения органических веществ при нагревании, получение 

этилена и изучение его свойств, качественные реакции органических веществ, 

денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков) в соответствии с 

правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным 

оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме 

записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на 

основе этих результатов; 

14) сформированность умений критически анализировать химическую 

информацию, получаемую из разных источников (СМИ, Интернет и др.); 

15) 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 органических веществ, 

понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и 

предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 



16) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение 

применять знания об основных доступных методах познания веществ и 

химических явлений; 

17) для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать 

рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических 

формул. 

11 КЛАСС 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» 

отражают: 

1) 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; 

2) 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; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при 

описании неорганических веществ и их превращений; 

4) 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 др.); 

5) сформированность умений определять валентность и степень 

окисления химических элементов в соединениях различного состава; вид 

химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в 

соединениях; тип кристаллической решётки конкретного вещества (атомная, 

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

неорганических соединений;  

6) 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); 



7) сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д. 

И. Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и 

прогностическую функции; 

8) 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; 

9) сформированность умений характеризовать (описывать) общие 

химические свойства неорганических веществ различных классов; 

подтверждать существование генетической связи между неорганическими 

веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций; 

10) сформированность умения классифицировать химические реакции по 

различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому 

эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости 

реакции, участию катализатора); 

11) сформированность умений составлять уравнения реакций различных 

типов; полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая 

условия, при которых эти реакции идут до конца; 

12) сформированность умений проводить реакции, подтверждающие 

качественный состав различных неорганических веществ; распознавать 

опытным путём ионы, присутствующие в водных растворах неорганических 

веществ; 

13) сформированность умений раскрывать сущность окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса 

этих реакций; 

14) сформированность умений объяснять зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов; характер смещения химического 

равновесия в зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

15) 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; 

16) 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, 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; 

18) сформированность умений планировать и выполнять химический 

эксперимент (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, 

определение среды растворов веществ с помощью универсального индикатора, 

влияние различных факторов на скорость химической реакции, реакции ионного 



обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на 

катион аммония; решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и 

«Неметаллы») в соответствии с правилами техники безопасности при 

обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять 

результаты химического эксперимента в  форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих 

результатов; 

19) сформированность умений критически анализировать химическую 

информацию, получаемую из разных источников (СМИ, Интернет и др.); 

20) 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; 

21) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение 

применять знания об основных доступных методах познания веществ и 

химических явлений; 

22) для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать 

рельефно точечную систему. 

 

Физика (базовый уровень) 

В процессе изучения курса физики базового уровня в 10 классе ученик 

научится: 

— демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

— учитывать границы применения изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, 

идеальный газ; модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный 

электрический заряд при решении физических задач; 

— распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе 

законов механики, молекулярно-кинетической теории строения вещества и 

электродинамики: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел; 

диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твёрдых тел, 

изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь 

между параметрами состояния газа в изопроцессах; электризация тел, 

взаимодействие зарядов; 

— описывать механическое движение, используя физические величины: 

координата, путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 



— описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, 

используя физические величины: давление газа, температура, средняя 

кинетическая энергия хаотического движения молекул, среднеквадратичная 

скорость молекул, количество теплоты, внутренняя энергия, работа газа, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинам; 

— описывать изученные электрические свойства вещества и 

электрические явления (процессы), используя физические величины: 

электрический заряд, электрическое поле, напряжённость поля, потенциал, 

разность потенциалов; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

— анализировать физические процессы и явления, используя физические 

законы и принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, принцип 

суперпозиции сил, принцип равноправия инерциальных систем отсчёта; 

молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, связь 

средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой, первый закон термодинамики; закон сохранения электрического 

заряда, закон Кулона; при этом различать словесную формулировку закона, его 

математическое выражение и условия (границы, области) применимости; 

— объяснять основные принципы действия машин, приборов и 

технических устройств; различать условия их безопасного использования в 

повседневной жизни; 

— выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и 

процессов с использованием прямых и косвенных измерений: при этом 

формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента; собирать 

установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать 

выводы; 

— осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин; при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные 

методы оценки погрешностей измерений; 

— исследовать зависимости между физическими величинами с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

— соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в 

рамках учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного 

оборудования; 

— решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, 

используя физические законы и принципы; на основе 

анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить 

расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 



— решать качественные задачи: выстраивать логически 

непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, 

закономерности и физические явления; 

— использовать при решении учебных задач современные 

информационные технологии для поиска, структурирования, 

интерпретации и представления учебной и научно-популярной 

информации, полученной из различных источников; 

критически анализировать получаемую информацию; 

— приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков 

в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники 

и технологий; 

— использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

— работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

планировать работу группы, рационально распределять обязанности и 

планировать деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать 

вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы. 

11 класс 

В процессе изучения курса физики базового уровня в 11 классе ученик 

научится: 

— демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей, целостность и единство 

физической картины мира; 

— учитывать границы применения изученных физических моделей: 

точечный электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная 

модель атома, нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

— распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе 

законов электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, 

тепловое, световое, химическое, магнитное действия тока, взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник 

с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, 

прямолинейное распространение света, отражение, преломление, 

интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; 

фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение 

линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная 

радиоактивность; 

— описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, 

оптические, электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные 

явления (процессы), используя физические величины: электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, разность 

потенциалов, ЭДС, работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила 

Лоренца, индуктивность катушки, энергия электрического и магнитного полей, 

период и частота колебаний в колебательном контуре, заряд и сила тока в 

процессе гармонических электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 



используемых величин, их обозначения и единицы; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

— описывать изученные квантовые явления и процессы, используя 

физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света, энергия и импульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных 

ядер; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

— анализировать физические процессы и явления, используя физические 

законы и принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного 

соединения проводников, закон Джоуля—Ленца, закон электромагнитной 

индукции, закон прямолинейного распространения света, законы отражения 

света, законы преломления света; уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон 

сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, 

закон радиоактивного распада; при этом различать словесную формулировку 

закона, его математическое выражение и условия (границы, области) 

применимости; определять направление вектора индукции магнитного поля 

проводника с током, силы Ампера и силы Лоренца; 

— строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, 

тонкой линзой; 

— выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и 

процессов с использованием прямых и косвенных измерений: при этом 

формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента; собирать 

установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать 

выводы; 

— осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин; при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные 

методы оценки погрешностей измерений; 

— исследовать зависимости физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

— соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в 

рамках учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного 

оборудования; 

— решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, 

используя физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи 

выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины; 

— решать качественные задачи: выстраивать логически 

непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, 

закономерности и физические явления; 

— использовать при решении учебных задач современные 

информационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации и 



представления учебной и научно-популярной информации, полученной из 

различных источников; критически анализировать получаемую информацию; 

— объяснять принципы действия машин, приборов и технических 

устройств; различать условия их безопасного использования в повседневной 

жизни; приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в 

развитие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники 

и технологий; 

— использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

— работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

планировать работу группы, рационально распределять обязанности и 

планировать деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать 

вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы. 

 

Биология (базовый уровень) 

Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на 

базовом уровне включают специфические для учебного предмета «Биология» 

научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и 

преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания и 

применению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных 

жизненных ситуациях, связанных с биологией. В  программе предметные 

результаты представлены по годам обучения. 

10 класс 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны 

отражать: 

1) 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; 

2) умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: 

жизнь, клетка, организм; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), 

гомеостаз (саморегуляция), уровневая организация живых систем, 

самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, рост и 

развитие; 

3) умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, 

мутационная, центральная догма молекулярной биологии), законы (Г.  Менделя, 

Т.  Моргана, Н. И.  Вавилова) и учения (о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений Н. И.  Вавилова), определять границы их 

применимости к живым системам; 

4) 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; 



5) умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и 

эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов; особенности 

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

пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, 

оплодотворения, размножения, индивидуального развития организма 

(онтогенез); 

6) 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 и биотехнологий для рационального 

природопользования; 

7) умение решать элементарные генетические задачи на моно- и 

дигибридное скрещивание, сцепленное наследование; составлять схемы 

моногибридного скрещивания для предсказания наследования признаков у 

организмов; 

8) умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать 

правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

9) умение критически оценивать и интерпретировать информацию 

биологического содержания, включающую псевдонаучные знания из различных 

источников (СМИ, научно-популярные материалы); этические аспекты 

современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; 

10) умение создавать собственные письменные и устные сообщения, 

обобщая биологическую информацию из нескольких источников, грамотно 

использовать понятийный аппарат биологии. 

11 класс 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны 

отражать: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

8) умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать 

правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

9) умение критически оценивать и интерпретировать информацию 

биологического содержания, включающую псевдонаучные знания из различных 

источников (СМИ, научно-популярные материалы); рассматривать глобальные 

экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним 

собственную позицию; 

10) умение создавать собственные письменные и устные сообщения, 

обобщая биологическую информацию из нескольких источников, грамотно 

использовать понятийный аппарат биологии. 

 

Информатика (базовый уровень) 

- владение представлениями о роли информации и связанных с  ней 

процессов в  природе, технике и  обществе; понятиями «информация», 

«информационный процесс», «система», «компоненты системы», «системный 

эффект», «информационная система», «система управления»; владение 

методами поиска информации в  сети Интернет; умение критически оценивать 

информацию, полученную из сети Интернет; умение характеризовать большие 

данные, приводить примеры источников их получения и направления 

использования; 

- понимание основных принципов устройства и функционирования 

современных стационарных и  мобильных компьютеров; тенденций развития 

компьютерных технологий; владение навыками работы с  операционными 

системами, основными видами программного обеспечения для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

- наличие представлений о  компьютерных сетях и  их роли в  современном 

мире; об общих принципах разработки и  функционирования интернет-

приложений; 

- понимание угроз информационной безопасности, использование 

методов и  средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер 

безопасности, предотвращающих незаконное распространения персональных 



данных; соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с 

компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; понимание 

правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и  

материалов, размещённых в  сети Интернет; 

- понимание основных принципов дискретизации различных видов 

информации; умение определять информационный объём текстовых, 

графических и  звуковых данных при заданных параметрах дискретизации; 

- умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений (префиксные коды); 

- владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять 

представление заданного натурального числа в различных системах счисления; 

выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики; определять кратчайший путь во взвешенном графе и  количество путей 

между вершинами ориентированного ациклического графа; 

- умение читать и  понимать программы, реализующие несложные 

алгоритмы обработки числовых и  текстовых данных (в том числе массивов и  

символьных строк) на выбранном для изучения универсальном языке 

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

анализировать алгоритмы с  использованием таблиц трассировки; 

определять без использования компьютера результаты выполнения 

несложных программ, включающих циклы, ветвления и  подпрограммы, при 

заданных исходных данных; 

модифицировать готовые программы для решения новых задач, 

использовать их в  своих программах в  качестве подпрограмм (процедур, 

функций); 

- умение 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 создавать структурированные текстовые документы и  

демонстрационные материалы с  использованием возможностей современных 

программных средств и  облачных сервисов; умение использовать табличные 

(реляционные) базы данных, в  частности, составлять запросы 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 адекватность 



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. 

 

Физическая культура 

10 КЛАСС 

По разделу «Знания о физической культуре» отражают умения и 

способности: 

— характеризовать физическую культуру как явление культуры, её 

направления и формы организации, роль и значение в жизни современного 

человека и общества; 

— ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», руководствоваться 

ими при организации активного отдыха в разнообразных формах физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой деятельности; 

— положительно оценивать связь современных оздоровительных систем 

физической культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и 

формы организации, возможность использовать для самостоятельных занятий с 

учётом индивидуальных интересов и функциональных возможностей. 

По разделу «Организация самостоятельных занятий» 

отражают умения и способности: 

— проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание 

разнообразных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных 

занятий, физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований; 

— контролировать показатели индивидуального здоровья и  

функционального состояния организма, использовать их при  планировании 

содержания и направленности самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой, оценке её эффективности; 

— планировать системную организацию занятий кондиционной 

тренировкой, подбирать содержание и контролировать направленность 

тренировочных воздействий на повышение физической работоспособности и 

выполнение норм Комплекса ГТО. 

По разделу «Физическое совершенствование» отражают умения и 

способности: 

— выполнять упражнения корригирующей и профилактической 

направленности, использовать их в режиме учебного дня и системе 

самостоятельных оздоровительных занятий; 

— выполнять комплексы упражнений из современных систем 

оздоровительной физической культуры, использовать их для самостоятельных 

занятий с учётом индивидуальных интересов в физическом развитии и 

физическом совершенствовании; 

— выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их 

в планировании кондиционной тренировки; 



— демонстрировать основные технические и тактические действия в 

игровых видах спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, 

осуществлять судейство по одному из освоенных видов (футбол, волейбол, 

баскетбол); 

— демонстрировать приросты показателей в развитии основных 

физических качеств, результатов в тестовых заданиях Комплекса ГТО. 

11 КЛАСС 

По разделу «Знания о физической культуре» отражают умения и 

способности: 

— характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как 

основу укрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании 

самостоятельных занятий кондиционной тренировкой; 

— положительно оценивать роль физической культуры в научной 

организации труда, профилактике профессиональных заболеваний и 

оптимизации работоспособности, предупреждении раннего старения и 

сохранении творческого долголетия; 

— выявлять возможные причины возникновения травм во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, руководствоваться 

правилами их предупреждения и оказания первой помощи. 

По разделу «Организация самостоятельных занятий» отражают умения и 

способности: 

— планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и 

трудовой деятельности с целью профилактики умственного и физического 

утомления, оптимизации работоспособности и функциональной активности 

основных психических процессов; 

— организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и 

самомассажа с целью восстановления организма после умственных и 

физических нагрузок; 

— проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО, планировать их 

содержание и физические нагрузки исходя из индивидуальных результатов в 

тестовых испытаниях. 

По разделу «Физическое совершенствование» отражают умения и 

способности: 

— выполнять упражнения корригирующей и профилактической 

направленности, использовать их в режиме учебного дня и системе 

самостоятельных оздоровительных занятий; 

— выполнять комплексы упражнений из современных систем 

оздоровительной физической культуры, использовать их для самостоятельных 

занятий с учётом индивидуальных интересов и потребностей в физическом 

развитии и физическом совершенствовании; 

— демонстрировать 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, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях 

Комплекса ГТО. 

1.6. . Система оценки достижения планируемых результатов. 

16.1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются: ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

16.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

Школы являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга Школы, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов 

деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности Школы как основа аккредитационных 

процедур. 

16.3. 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. 

16.4. Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

16.5. Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся; итоговую 

аттестацию. 

16.6. В соответствии с ФГОС СОО система оценки Школы реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

16.7. 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. 

16.8. 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. 



16.9. 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. 

16.10. 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. 

16.11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется 

через оценку достижения планируемых результатов освоения ООП СОО, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

16.12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность. Достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

16.13. 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 Школе; в ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами учебных предметов; в ответственности за 

результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии. 

16.14. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

16.15. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП СОО, которые 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

 



16.16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

16.17. 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. 

16.18. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией Школы в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета Школы. 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. 

16.19. 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. 

16.20. 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, художественно-творческую и другие). 

16.20.1. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

16.20.2. 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. 

16.20.3. Требования к организации проектной деятельности, к 

содержанию и направленности проекта разрабатываются образовательной 

организацией. 

16.20.4. 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. 

16.21. 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. 

16.22. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным 

предметам. 

16.23. Основным предметом оценки является способность к решению 

учебно-познавательных 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. 

16.24. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 

итогового контроля. 

16.25. 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. 

16.26. Стартовая диагностика проводится администрацией Школы с 

целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего 

образования. 

16.26.1. Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений обучающихся. 

16.26.2. 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. 

16.26.3. 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. 

16.27. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения обучающегося в освоении программы 

учебного предмета. 

16.27.1. Текущая оценка может быть формирующей 

(поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его 

в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

16.27.2. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании по учебному предмету. 

16.27.3. 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. 

16.27.4. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса. 

16.28. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки 

уровня достижения тематических планируемых результатов по учебному 

предмету. 



16.29. 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 образовательной организации. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) 

для повышения квалификации педагогического работника. 

2. Содержательный раздел ООП СОО  

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов. 

Предмет  Уровень  Ссылка на программу 

Русский язык Б  
Литература Б  
Иностранный язык Б  
Алгебра и начала 

математического анализа 
У  

Геометрия У  
Вероятность и статистика У  
Информатика Б  
История Б  
Обществознание У  

География Б  

Физика Б  

Химия Б  

Биология Б  

Физическая культура Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  

Индивидуальный проект   

Курс по выбору «Финансовая 

грамотность» 

УК  

 



2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся.  

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 используюся 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 учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практикоориентированных результатов образования. 

Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; 
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формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах и других), 

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 использования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества; 

возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

 

Содержательный раздел. 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей 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 федеральные рабочие 

программы (далее - ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех 

своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе "Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне среднего общего 

образования"; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и 

темам учебного содержания; 

в разделе "Основные виды деятельности" тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным 
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областям. 

Русский язык и литература. 

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; 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 путем 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 учетом анализа 

имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и 

другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать 

верные и неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и 

корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с 

учетом 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. 

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 творчества писателя в 

процессе анализа художественных произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает работу 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, ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации 

и ее целевой аудитории, выбирать оптимальную форму ее представления и 

визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

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 свое 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 учетом 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. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, 

вносить необходимые коррективы; 

оценивать приобретенный 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 приобретенному 

речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий 

общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в 

художественной литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом 

литературных знаний; 

осознавать ценностное 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. 

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 

проведенного 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. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает работу 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. 

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, 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. 

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. 

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). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые 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. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает работу 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 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. 

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. 

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. 



Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые 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 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 отсчета, абсолютно упругая 

деформация, моделей газа, жидкости и твердого (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, радиоприемник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их 

безопасного применения в практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые 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 полета 

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 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 расчетные 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 твердого тела, имеющего 

ось вращения; конструирование кронштейнов и расчет сил упругости; 

изучение устойчивости твердого тела, имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает работу 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. 

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"). 

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 расчетных 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 приемы 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. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, 

российские духовно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, 

историческую обусловленность, актуальность в современных условиях; 

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их 

всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных 

институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для классификации 

и типологизации социальных явлений прошлого и современности; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 



определяемому признаку, например, по хронологии, принадлежности к 

историческим процессам, типологическим основаниям, проводить 

классификацию стран по особенностям географического положения, формам 

правления и типам государственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи подсистем и элементов общества, например, мышления и 

деятельности, экономической деятельности и проблем устойчивого развития, 

макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями содержания 

парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими 

изменениями; 

оценивать полученные социально-гуманитарные знания, социальные 

явления 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. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые 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 учетом 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, метод моделирования и сравнительно-

исторический метод; владеть элементами научной методологии социального 

познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает работу 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. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

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. 

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 

деятельности. 

1ФГОС 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 деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной 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, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

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 
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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. 

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. 

 

Организационный раздел. 

Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Условия реализации программы формирования УУД включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования. 

Педагогические кадры имеют  необходимый уровень подготовки для 

реализации программы формирования УУД: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС 

СОО; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД;  

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 
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формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Условием успешного формирования УУД в МБОУ Подтесовская СОШ № 

46 является единое пространство внутри образовательной организации как во 

время уроков, так и вне их. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания. 



Пояснительная записка 

Подтесовская СОШ № 46 является муниципальным учреждением образования 

Енисейского района. Она расположена в поселке городского типа с населением около 4 

тысяч человек. Школа удалена от административного муниципального центра района, 

других населенных пунктов, имеются сложности транспортного сообщения.  

 В школе обучается около 450 детей, есть дети с ОВЗ, реализуется инклюзивное 

образование. Более половины семей обучающихся относятся  к категории 

малообеспеченных, только около 25 % родителей имеют высшее образование, большая 

часть – среднее профессиональное.Значительное количествообучающихсяобладают 

низким уровнем учебной мотивации.  По результатам внешних оценочных процедур школа 

показывает нестабильную динамику образовательных результатов. 

Школа является одним из основных агентов нравственного воспитания и 

социализации обучающихся. С учетом возрастных особенностей обучающихся в школе 

организован непрерывный воспитательный процесс через урочную, внеурочную 

деятельность, систему дополнительного образования. Положительное влияние на 

воспитание обучающихсятакже оказывают учреждения дополнительного образования: 

ДШИ, ДЮСШ, учреждения культуры: Дом Культуры, Подтесовскаямежпоселенческая 

библиотека. Также в поселке имеется Филиал Красноярского Техникума транспорта и 

сервиса, где выпускники могут получить профессию. Школа на протяжении многих лет 

осуществляет тесное взаимодействие с данными учреждениями, а также сотрудничает с 

Подтесовской РЭБ флота,  с правоохранительными органами, администрацией поселка 

Подтесово.         

С 2002 г. школа носит имя В.П. Астафьева. Визитной карточкой школы является 

литературный музей писателя.  Школа осуществляет сетевое взаимодействие с 

учреждениями Красноярского края и России, популяризирующими творчество В.П. 

Астафьева.  Традиционными стали мероприятия «Астафьевские чтения», «Музейная ночь».

 Основным принципом воспитательной деятельности школы является 

сотрудничество, партнерские взаимоотношения с обучающимися и их родителями. 

Безопасность ребенка, психологически комфортный климат, конструктивное 

взаимодействие детей и взрослых, доверительные отношения друг к другу являются для 

школы приоритетными. Детей и взрослых объединяют  ключевые общешкольные 

мероприятия, в школе имеются сложившиеся традиции. Важной чертой каждого 

ключевого дела является его коллективная разработка, планирование, проведение и анализ 

результатов.  По мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора).      

Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений.         

 Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Рабочая программа воспитания  МБОУ Подтесовской СОШ 46 разработана с учётом 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 



Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение —  календарный-тематический план воспитательной работы по трем 

уровням образования.  

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МБОУ Подтесовской СОШ, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами МБОУ Подтесовской СОШ. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей. Содержание воспитания обучающихся в МБОУ Подтесовской СОШ 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, соответствует имени школы. 

Воспитательная деятельность в МБОУ Подтесовской СОШ № 46  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 29.05.2015 № 

996-р), с особенностями организации образовательной среды школы. 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 Подтесовской 

СОШ № 46: 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  

Задачи Модули 

Использовать воспитательные возможности 

школьного урока через содержательный компонент и 

различные интерактивные формы работы с 

обучающимися. 

Учебная деятельность 

Реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании обучающихся, поддерживать активное 

участие классных коллективов в жизни школы. 

Классное руководство 

Использовать воспитательный потенциал курсов 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования  путем интеграции организационных 

форм и предметного содержания для формирования и 

развития ключевых компетенций обучающихся. 

Курсы внеурочной деятельности 

Организовывать  взаимодействие с семьями 

обучающихся, направленное на совместное решение 

проблем личностного развития детей, вовлекать 

родительскую общественность в процесс управления 

деятельностью школы через работу Управляющего 

Совета, родительских комитетов, родительского 

клуба. 

Работа с родителями 

Создавать условия для проявления детской 

инициативы, функционирования классных и 

школьных активов, советов обучающихся, 

поддерживать ученическое самоуправление на уровне 

школы и классных коллективов. 

Самоуправление 

Организовывать просветительскую, 

диагностическую, практико-ориентированную 

деятельность, направленную на раннюю 

Профориентация 



профориентацию обучающихся всех возрастных 

категорий. 

Использовать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел для формирования и 

развития навыков творческой, проектной, 

интеллектуальной, коммуникативной деятельности, 

развития и поддержание школьных традиций. 

Основные общешкольные дела 

Реализовывать воспитательный потенциал музейной 

педагогики через организацию для 

обучающихсякраеведческой, проектно-

исследовательской, экскурсионной, творческой 

деятельности, связанной с популяризацией 

творчества В.П. Астафьева. 

Школьный литературный музей 

В.П. Астафьева 

Создавать условия дляформированиегражданской 

позиции, самоорганизации, чувства социальной 

ответственности, солидарности, взаимопомощи и 

милосердия в обществе, бевозмездного участия детей 

в общественно значимой и полезной деятельности 

Волонтерство 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни 

в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ 

Подтесовской СОШ 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, поселку, 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, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, 

к памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства, создание предметно-естетической среды школы, 

соответствующей названию школы имени В.П. Астафьева. 

− 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, традиций п. Подтесово. 

− 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  

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 среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 



Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам 

с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского 

и мирового художественного наследия. 



Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья 

и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 



обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе 

на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад МБОУ Подтесовской СОШ №46 

Школа – главный субъект воспитания ребенка. Уклад школьной жизни – это 

системообразующий компонент духовно-нравственного воспитания учащихся.  

Как и все Подтесовская школа имеет свою историю. Самая первая школа 

располагалась в деревне Чермянка в бывшей конторе купца Черных в 1932 г. Туда ходили 

или ездили на лошадях и дети из деревни Подтесово. В 1933 г. эта школа закрылась, и дети 

деревень Чермянка, Подтесово, Чупрово, Ожигово стали обучаться в Еркалово. 

С приездом в Подтесово строителей ГУСМП в 1936 г. было начато строительство 

школы, которая была открыта в 1938 г. (семилетняя). Еще не раз поменяет школа свое 

жилье, одно время  учились в здании сегодняшней художественной школы, пока в 1950-ом 

году не построили деревянное двухэтажное здание, тогда же она была реорганизована в 

среднюю, а в 1952 г. построили кирпичную школу № 5 (№ 7, № 46). 

Первыми основателями школы в поселке Подтесово были Потаповы: Николай 

Васильевич и Анастасия Георгиевна. Они открыли начальную школу в 1938 году и 

проработали здесь до 1966 года. Самый большой выпуск был в 1974-75 учебном году – 116 

человек, самый маленький первый – в 1952-53 учебном году – всего 8 человек. 

В январе 1967 г. была открыта еще одна школа № 7 (№ 11, № 39) – восьмилетка. В 

обеих школах на 1 января 1968 г. обучалось 1270 человек. Шли годы, школы поменяли свои 

номера три раза. 

В 1985 г. началось строительство новой школы, которое закончилось только спустя 

16 лет. 27 февраля 1998 г. в школу приезжал известный сибирский писатель В.П. Астафьев. 

Это было большое событие не только в жизни школы, ее учителей и учеников, но и для всех 

жителей поселка, встреча с писателем проходила в очень теплой обстановке. Наша школа 

тогда находилась в стадии строительства, и неизвестно, когда бы ее закончили, если бы не 

В.П. Астафьев. С ходатайством о завершении стройки он выходил к губернатору А.И. 

Лебедю, в Законодательное Собрание края.  

В 2001 г. ученики начальных классов вошли в новые кабинеты и стали первыми 

«жителями» большой единой школы, хотя официально школа объединилась в 2003 г. В 

2002 г. школе присвоили имя Виктора Петровича Астафьева. был открыт литературный 

музей В.П. Астафьева. 1 сентября 2005 г. была сдана вторая очередь Подтесовской средней 

общеобразовательной школы.  

Выдержав все критерии Всероссийского конкурса, школа сталалауреатом «Школа 

года – 99, 2000, 2001, 2003», «Школа века 2001», «Школа высшей категории 2004», 

«Академическая школа – 2004», «Школа XXI века» -2005 год, «Школа России – 2007, 2008, 

2009», «Академическая школа – 2010, 2011».  

Школа вошла в большую энциклопедию «Лучшие школы России», (Москва, 2002, 

«Педагогический вестник», стр.168).,  стала победителем конкурсов «Лучшее 

образовательное учреждение Красноярского края» — 2004 г., «Лучшее образовательное 

учреждение Енисейского района» — 2007, 2008, 2010 гг.  

Получив образование в Подтесовской школе, многие ученики не только успешно 

закончили высшие учебные заведения, но и защитили диссертации, делают научные 

открытия, «двигают науку вперед». Виктор Яковлевич Требин ныне профессор, декан 

факультета одного из Омских вузов. Виктор Александрович Еркалов – доцент 

Екатеринбургской горной академии. Юрий Александрович Тестов – геолог, имеет ученую 



степень. Геннадий Сергеевич Юр – профессор, доктор технических наук, зав кафедрой ДВС 

в Новосибирской академии инженеров водного транспорта. Юрий Николаевич Пономарев 

– ведущий инженер-конструктор в области космической техники, Лауреат 

Государственной премии (г. Железногорск). А сколько еще других имен, которыми 

гордится школа. 

Миссия школы – обеспечивать школьникам включенность в сложный мир 

ценностей, традиций, социально-культурных практик. Ребенок не готовится к жизни, а 

живет, решает значимые и для себя, и для других задачи, актуализирует получаемые знания 

и формируемые умения, приобретает необходимый практический опыт. 

Уклад МБОУ Подтесовской школы органично связан с общей культурой 

образовательного учреждения, культурой управления, и взаимоотношений; традициями, 

заботой об их сохранении и развитии, престижем школы в глазах учащихся, и их родителей, 

общественности; психолого-педагогическим климатом учреждения, гуманистической 

позицией педагогов, способных оптимистически подходить к учащимся, принимать детей 

такими, как они есть, и создавать каждому ситуацию успешности. 

За годы в школе выработаны общие подходы к обучению и воспитанию детей, 

которые принципиально поддерживают все учителя: 

1. Обучение и воспитание, проникая одно в другое, обогащают друг друга. 

2. Требовательность к ученику включает в себя уважение к его человеческому 

достоинству.  

3. Жизнь ученика в школе  должна быть яркой, запоминающейся, событийной. 

4. Деятельность детей и взрослых объединяется общими интересами, целями и 

общей ответственностью.  

Таким образом, главная ценность в школе – человек, ребенок, всё остальное – 

условия его успешного развития. Учителя школы многие годы сознательно реализуют 

педагогику отношений. Обеспечению включенности школьников в сложный мир 

ценностей, традиций, социально-культурных практик способствует рабочая программа 

воспитания, особенностью которой является то, что ее годовой цикл концентрируется 

вокруг ключевых общешкольных дел по основным направлениям.  

Приоритетными являются  гражданско-патриотическое, духовно-нравственное и 

интеллектуальное направления, в которые включены все основные направления развития и 

воспитания учащихся согласно требованиям ФГОС и Стратегии развития воспитания в РФ 

на период до 2025 года. Творческие группы педагогов и учащихся разрабатывают идею, 

план мероприятия, координируют его подготовку. В рамках четкой системы 

общешкольных дел каждый класс и учитель имеет свободу выбора.  

Традиционные мероприятия составляют значительную часть учебно-

воспитательного процесса, охватывающие урочную и внеурочную жизнедеятельность 

школьного коллектива. Основные коллективные дела в нашей школе традиционны и 

повторяются из года в год. Однако каждый год меняется содержание и форма проведения.   

- КТД: «День учителя», «День матери»,  тематические новогодние вечера, комплекс 

мероприятий «На защите отечества»», «Музейная ночь», «Ярмарка профессий», комплекс 

мероприятий ко Дню Победы «Память и гордость в сердцах поколений»; 

- Астафьевские чтения, НПК, ВСОШ,  декады функциональной грамотности, 

конкурс художественного чтения «Живая классика», конкурс «Лидер года», «Финансовый 

чемпионат семейных команд», «Фестиваль проектов и идей», интенсивные школы, 

финансовые фестивали; 



- спортивные соревнования на приз «Новогодний торт» по волейболу, мини-

футболу,  теннису, перетягиванию каната, дартсу, веселые старты, дни здоровья; 

- Акции: «Благодарственное письмо», «Даешь пять», «Мы выбираем жизнь», 

«Чистое слово», «Чистый берег»,  «Аллея памяти», уборка  территории, снега  у 

Обелиска. 

За долгие годы сотрудничества у школы сложились партнёрские отношения с 

творческими коллективами посёлка, учреждениями культуры, спортивной школой, 

библиотекой, предприятиями и администрацией поселка.  

В школе созданы условия для поддержки талантов и способностей учащихся, их 

интеллектуального и творческого развития.  Под руководством педагогов ребята активно 

участвуют, побеждают и занимают призовые места в олимпиадах, конкурсах различных 

уровней. Наши ученики представляли свои работы в городах: Москва, Санкт-Петербург, 

Красноярск, г. Чусовой.  

Большую роль в поддержании здоровья и формировании культуры  здорового образа 

жизни школьников играют занятия спортом. В школе оборудовано 2 спортивных зала, 1 

тренажёрный зал.  Ежегодно среди учащихся школы проводится серия спортивных 

соревнований на приз «Новогодний торт», Дни здоровья, спортивно-массовые мероприятия 

с участием родителей. Ученики Подтесовской школы имеют достижения в спортивных 

соревнованиях разных уровней. Школа выпускает  спортсменов – разрядников по мини - 

футболу. Ежегодно наши учащиеся становятся обладателями золотых, серебряных и других 

знаков отличия ГТО.  

У школе имеется своя символика: герб и гимн школы, разработанные учащимися  

школы совместно с преподавателями детской школы искусств поселка Подтесово. 

 Так как наша школа носит имя известного русского писателя В.П. Астафьева, то это 

естественным образом отражается в укладе школьной жизни. Нравственные уроки, 

заложенные в его произведениях, являются ориентиром для построения учебно-

воспитательной работы школы.   

 Проведение интегрированных уроков, исследовательская работа, проектная 

деятельность, традиционные мероприятия, являющиеся событием как для школы, так и для 

посёлка и района, позволяют комплексно изучать литературу, историю и культуру родного 

края, воспитывать в детях любовь к Родине, уважение к человеку, бережное отношение к 

природе, милосердие, ответственность и порядочность. 

 Хорошим ресурсом в работе данного направления является литературный музей 

В.П. Астафьева, на базе которого реализуется программа дополнительного образования «Я 

поведу тебя в музей», программа внеурочной деятельности «Здравствуй, музей», 

проводятся музейные уроки, литературные гостиные, осуществляется экскурсионная и 

экспозиционная работа, проводится ежегодный летний образовательный модуль «Память».  

Показателем результативности проектной деятельности музея являются 

неоднократные победы в краевом конкурсе грантовых проектов «Социальное партнерство 

во имя развития». Ребята активно участвуют, побеждают, и занимают призовые места в 

муниципальном этапе НПК,  Малых Астафьевских чтениях в г. Чусовом, в региональном 

конкурсе «Душа Сибири», фестивале «Астафьевская весна». Ежегодно осуществляются 

поездки на  родину В.П. Астафьева, в музеи и библиотеки г. Красноярска. 

Деятельность  музея неоднократно освещалась в СМИ: репортажи на канале «Радио 

России Красноярск», на телеканале «Енисей-информ» ТВ, публикации в газетах 

«Енисейская правда», «Вовремя», «Красноярский рабочий»; «Чусовской рабочий». Это 



способствует популяризации творчества В.П. Астафьева и формированию имиджа школы, 

носящей имя писателя. В 2022 году в школе запушен управленческий проект «По заветам 

В.П. Астафьева», направленный на формирование бренда и развитие имиджа школы. 

Одной из важных составляющих школьного уклада является дополнительное 

образование, направленное на удовлетворение образовательных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и социальном совершенствовании. 

 Дополнительное образование в МБОУ Подтесовской СОШ № 46 решает задачи 

вовлечения детей и подростков в разностороннюю социально значимую творческую 

деятельность, организации культурного досуга детей с целью профилактики девиантного 

поведения. Дополнительное образование позволяет выявить и развить способности и 

таланты каждого ребенка. 

Работа объединений дополнительного образования традиционно организована по 

следующим направленностям: 

- туристско-краеведческая; 

- художественная; 

- социально-гуманитарная; 

- физкультурно-спортивная; 

- естественнонаучная; 

-техническая. 

Дополнительное образование неразрывно связано с другими направлениями 

учебно-воспитательного процесса: с учебной, внеурочной деятельностью, воспитательным 

процессом. 

Кружковцы принимают активное  участие в общешкольных мероприятиях. 

Ежегодно проводится «Ярмарка кружков и секций» для родителей, которые могут выбрать 

объединения по интересам для своего ребенка.  

Объединения «Я поведу тебя в музей», «Музыкальный родник», «Маленький актёр», 

«Юный художник», спортивные команды по волейболу и мини-футболу регулярно 

участвуют в соревнованиях, конкурсах и фестивалях различного уровня (муниципального, 

регионального, федерального), получают призовые места, награды и признание. Таким 

образом, система ДО школы создает необходимые условия для личностного развития, 

профессионального самоопределения каждого участника объединений ДО. 

По результатам работы методического объединения педагогов дополнительного 

образования на протяжении нескольких лет издавался «Альманах», в котором указывались 

не только результаты деятельности кружков, но и были отражены впечатления детей, их 

достижения. 

 На протяжении многих лет ученическое самоуправление в школе координировали 

детские общественные объединения «Страна детства», «Ровесник-это ты и я», «Детский 

школьный парламент», в активы которых входили представители классного 

самоуправления. В 2016 г школа стала победителем муниципального конкурса «Лучшее 

образовательное учреждение, развивающее ученическое самоуправление», участвовала в 

краевом этапе. В школе активно развивается Российское движение школьников: отряд 

ЮИД «Пешеход», волонтерский отряд «Мы вместе», школьный медиацентр, юнармейский 

отряд «Отважный». Ученическое самоуправление возглавляет Совет старшеклассников, 

Совет активистов. В тесном сотрудничестве с отделом молодежи администрации п. 

Подтесово ребята участвуют в общественной деятельности школы и поселка, проводят 

социальные акции, досуговые мероприятия, занимаются проектной деятельностью, 



участвуют в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах, организуемых 

РДШ, получают грамоты, благодарственные письма.   

Родители - активные участники учебно-воспитательного процесса школы. В каждом 

классе работает родительский комитет, который оказывает помощь в организации и 

проведении классных, общешкольных и муниципальных мероприятий. Для решения 

вопросов воспитания, организации досуга детей, оказания педагогической помощи 

регулярно проводятся общешкольные и классные родительские собрания. Таким образом, 

все родители и законные представители обучающихся школы находятся в курсе школьной 

жизни, процесса обучения и воспитания, и являются их непосредственными участниками.  

Традиционными общешкольными мероприятиями с участием родителей для нашей 

школы стали КТД «День матери», «Новый год», «Финансовый чемпионат семейных 

команд», «Посвящение в первоклассники», «Музейная ночь», смотр-конкурс «Равняйсь! 

Смирно!», спортивные соревнования, «Последний звонок».  

В определении направлений и приоритетов развития школы, решении вопросов 

привлечения дополнительных финансовых средств, порядка введения единой формы 

принимает участие Управляющий совет, в состав которого входят родители. 

Особую роль в воспитании детей играют созданные в школе психологическая и 

социальная службы. Социальный педагог в системе осуществляет взаимодействие с 

родителями детей, требующих особого педагогического внимания, с неблагополучными 

семьями, семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации, оказывает им 

педагогическую и материальную поддержку. На протяжении многих лет в школе действует 

Совет профилактики, который совместно с представителями местного самоуправления, 

правоохранительных органов, педагогов школы решает вопросы профилактики 

девиантного поведения учащихся, успеваемости и посещаемости занятий. Урегулированию 

конфликтных ситуаций между детьми, детьми и педагогами, родителями способствует 

школьная служба медиации под руководством педагога-психолога. 

Летние каникулы составляют четвёртую часть учебного года и имеют 

исключительно важное значение для оздоровления, развития и воспитания детей. Для 

качественной организации летнего отдыха учащихся в школе ежегодно реализуется 

программа летнего отдыха, в которой предусмотрены мероприятия, направленные на 

интеллектуальное и творческое развитие школьников, на формирование культуры 

здорового образа жизни, навыков совместной проектной, творческой и общественно-

полезной деятельности, воспитание положительного отношения к труду, формирование 

ценностных представлений о любви к большой и малой Родине, морали. Работа летнего 

оздоровительного лагеря, интенсивные школы, образовательные модули позволяют 

организовать разумное сочетание отдыха и труда, спорта и творчества, что дисциплинирует 

ребёнка, балансирует его мышление и эмоции. 

В рамках работы ЛОЛ в школе зародилась и развивается традиция шефской работы. 

Учащиеся 6-8 классов в период весенних каникул проходят «Школу вожатых» и на 

конкурсной основе принимаются в отряды в роли вожатых. Стоит отметить, что такая 

работа привлекает учащихся, они осваивают новые социальные роли, развивают свои 

организаторские способности, в какой-то степени проходят  ранние профессиональные 

пробы. Некоторые ребята участвуют в этой работе на протяжении нескольких лет. Данная 

работа привела к созданию в школе педагогического класса. 

В 2020 году на базе нашей школы был запущен муниципальный проект «Интеграция 

общего и дополнительного образования как средство формирования предпринимательского 



мышления школьников». На протяжении двух лет  учащиеся 5-9 классов вовлечены в 

мероприятия проекта, направленные на формирование компетентностей (креативное 

мышление, стратегическое мышление,  лидерские качества,  коммуникативные навыки, 

финансовая грамотность), необходимых для успеха в любой сфере: коммуникативные 

школы, школа тайм-менеджмента, финансовые фестивали и чемпионаты, фестиваль 

проектов и идей, встречи с представителями профессий и другие.  

С 2021-2022 учебного года в школе успешно функционирует образовательный центр 

естественнонаучной направленности «Точка роста», на базе которого ребята занимаются 

экспериментами, участвуют  в конкурсах и интенсивных школах по направлению 

«Агрономия» и «Лесное дело», развивают ученическое наставничество. В рамках сетевого 

взаимодействия с образовательными платформами «Стемфорд» участвуют в реализации 

сетевых проектов и конкурсах по популяризации нанотехнологий. 

В 2018-2020 Региональная инновационная площадка «Внедрение технологии 

смешанного обучения на уроках математики с использованием онлайн-платформы 

01Математика» 

В 2020-2021-Региональная инновационная площадка «Внедрение технологии 

смешанного обучения на уроках естественнонаучного цикла с использованием онлайн-

платформы Core в начальной и основной школе»  

В 2021-2022 школа являлась пилотной образовательной организацией по апробации 

технологии методической работы (технология Исследование урока). 

            Среди наиболее выраженных проблем воспитания согласно результатам 

мониторинга можно выделить низкий уровень культуры здорового образа жизни (32%), 

слабо выраженный статус профессиональной идентичности (44 %), уровень проявления 

гражданственности и патриотизма остается низким у 9% обучающихся, 10% не достаточно 

социализированы. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» включает в себя комплекс традиционных 

общешкольных мероприятий, в которых принимают участие школьники, педагоги, 

родители и представители различных учреждений поселка. Данные мероприятия 

направлены на социализацию обучающихся, формирование и развитие нравственных 

качеств, эстетических норм, активной гражданской позиции, воспитание культуры 

здорового образа жизни.  

Ключевые общешкольные дела обеспечивают включенность большого числа детей 

и взрослых втворческую,проектную, интеллектуальную деятельность.  Приоритетной 

формой проведения мероприятий является совместная деятельность в рамках коллективно-

творческого дела. Данный формат проведения мероприятий способствует формированию 

таких компетенций как стратегическое и креативное мышление, коммуникативность, 

командодействие, лидерские качества. При подготовке и проведении мероприятий 

учитываются возрастные особенности обучающихся, их интересы и запросы, 

осуществляется интеграция общего и дополнительного образования. Обучающиеся 

получают возможность проявить свои способности  и таланты в качестве актеров, танцоров, 



вокалистов, декораторов, ведущих и др. Реализация воспитательного потенциала 

общешкольных ключевых дел осуществляется 

на индивидуальном уровне: 

- участие по возможности каждого ребенка в ключевых делах школы в одной из 

возможных для них ролей; 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми; 

на уровне класса: 

-выбор и делегирование представителей классного коллектива в общешкольные 

советыдел,творческие группыответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

-  участие классного коллектива в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,   

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела; 

на уровне школы: 

- создание  совета дела, творческой группы, ответственной за подготовку,  

-планирование мероприятия, распределение поручений, обязанностей, подготовка ведущих 

и др. 

-проведение анализа мероприятия, выявление проблем, обобщение и тиражирование 

положительного опыта; 

на внешкольном уровне: 

-делегирование представителей, подготовка команд школьного коллектива для участия в 

делах поселка, муниципальных мероприятиях, акциях. 

-подготовка творческих площадок, номеров художественной самодеятельности,  

агитбригад для участия во внешкольных мероприятиях. 

На основе традиционных ключевых общешкольных дел формируется уклад 

школьной жизни.  В систему ключевых общешкольных дел входят следующие 

мероприятия: 

Торжественные мероприятия: «День знаний», «Последний звонок», «Выпускной 

вечер» проводятся в форме торжественных линеек с элементами художественной 

самодеятельности с целью формирования позитивного отношения к школе, к школьным 

традициям, сплочения детей и взрослых.   

Коллективное творческое дело «День Учителя» включает в себя организацию и 

проведение «Дня самоуправления», акции «Благодарственное письмо» (изготовление 

открыток, поздравление  учителей-ветеранов), участие в поселковом концерте для 

работников образования, участие в муниципальном «Дне Учителя», праздничное 

оформление школы, поздравления для педагогов школы. Целью данного мероприятия 

является поддержание доброжелательных взаимоотношений между обучающимися и 

педагогами, воспитание уважительного отношения к труду педагога, к старшему 

поколению. 

 Коллективное творческое дело «Мамины руки, мамино сердце», приуроченное к 

празднованию международного Дня Матери,  проходит в формате комплекса 



традиционных мероприятий: творческие площадки, мастер-классы, организованные 

командами родителей  и детей, конкурс домашних рецептов кондитерских изделий 

«Сладкоежка», изготовление открыток и сувениров, выставки детских рисунков «Моя 

мама», семейных поделок «Очумелые ручки», спортивные соревнования. Праздничные 

поздравления  проходят в форме концертов, видеооткрыток, видеороликов, творческих 

проектов «Я и моя мама». Главной ценностью данных мероприятий является воспитание у 

обучающихся любви и уважения к матери,  семье, закрепление семейных устоев, 

традиционных ценностей, создание условий для положительных эмоциональной  

переживаний. 

Ежегодные праздничные мероприятия «Новогодние Ёлки» являются одним из 

мощных ресурсов поддержания и укрепления русских народных традиций. Формат их 

проведения предполагает написание собственных уникальных сценариев по ступеням, 

включающих различные интерактивные формы, подготовка номеров художественной 

самодеятельности каждым классом, изготовление декораций, костюмов, проведение 

дискотеки. Творческая деятельность способствует созданию в школе атмосферы  всеобщего 

праздника, сплочению детских коллективов.Существенный вкладв организацию 

праздничных мероприятий вносят родители обучающихся, представители частных 

предприятий. 

Конкурс «Ученик года»направлен на выявление, поддержку и поощрение 

обучающихся, проявляющих стремление к успеху в учении и достигших высоких 

результатов, повышение мотивации обучающихся к дальнейшим достижениям в обучении. 

Конкурс проводится в три тура в форме  индивидуальных и групповых испытаний, 

предполагающих демонстрацию обучающимися знаний, творческих способностей, 

метапредметных компетенций. 

В комплекс мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, 

формирование активной гражданской позиции, уважительного отношения к истории 

Отечества, входят  «Фестиваль патриотической песни», смотр-конкурс песни и строя 

«Равняйсь! Смирно!»,   творческий фестиваль «День России», спортивные соревнования с 

участием родителей, посвященные Дню защитника Отечества, Международному женскому 

дню, Дню Победы. Также в рамках празднования Дня Победы обучающиеся принимают 

участие во Всероссийской  акции «Бессмертный полк», «Окна Победы»,  краевой акции 

«Обелиск», в митингах и шествиях памяти, праздничных концертах поселка, организуют 

поздравление тружеников тыла и вдов ветеранов п. Подтесово «Никто не забыт», вахты 

памяти, творческие и исследовательские проекты.  

Так как школа носит имя В. П. Астафьева, коллективное творческое дело «Музейная 

ночь»является площадкой для популяризации творчествавеликого сибирского писателя, 

развития способностей и талантов обучающихся, привлечения внимания родителей и 

жителей поселка к литературе. 

«Школьная Спартакиада» — спортивно-массовые соревнования,  которые 

проводятся на протяжении всего учебного года с целью формирования навыков здорового 

образа жизни, воспитания чувства коллективизма, товарищества, самоорганизации, 

создания атмосферы здорового соперничества. В программу Спартакиады входит 

«Осенний кросс», соревнования на приз «Новогодний торт» по настольному теннису, 

дартсу, перетягиванию каната, волейболу, пионерболу, мини-футболу. Финальным 

итоговым праздником спорта и здоровья является Школьный спортивный праздник, в ходе 

которого подводятся окончательные итоги года и  награждение победителей. 



3.2. Модуль «Классное руководство» 

Основной целью работы классного руководителя является формирование и развитие 

личности.В деятельности классного руководителя выделяются инвариантная и 

вариативная части. Инвариантная часть охватывает необходимый состав действий по 

решению базовых задач воспитания и социализации обучающихся. Вариативная часть 

формируется в зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

их интересов и запросов. 

Инвариантная часть содержит следующие блоки: 

Личностно-ориентированная деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся в классе включает: 

-организацию мероприятий (классные часы, беседы, часы общения, устные 

журналы, круглые столы, выступления самодеятельности, акции, коллективные дела), 

обеспечивающих включенность обучающихся в различные виды деятельности. 

Мероприятия направлены на приобретение ими знаний о морально-нравственных, 

национальных, общечеловеческих, семейных ценностях, культурно-исторических 

традициях, формирование устойчиво-позитивного отношения к этим ценностям, 

приобретение опыта социально и личностно значимой деятельности; 

-формирование позитивного  отношения к здоровому образу жизни, активной 

гражданской позиции; самореализация в учебной, спортивной, исследовательской, 

творческой и иной деятельности, готовности к построению профессиональной траектории 

(участие в массовых кроссах, соревнованиях, акциях, проектах, онлайн уроках, походы, 

экскурсии, участие в проектах «Билет в Будущее», «Открытые уроки РФ», в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях); 

-осуществление индивидуальной поддержки обучающегося на основе изучения его 

психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий жизни и развития в 

семье,выявление и поддержка обучающихся, оказавшихся втрудных жизненных ситуациях 

(педагогическая диагностика, посещение обучающихся на дому, сотрудничество с Советом 

профилактики школы, службой медиации, ведение индивидуальных дневников 

обучающихся, проведение тренингов, ролевых игр, выполнение учеником индивидуальных 

поручений, делегирование ответственности);  

- содействие развитию способностей и талантов обучающихся,  формированию у 

детей с устойчиво низкими образовательными результатами мотивации к обучению, 

развитию у них познавательных интересов (вовлечение в дополнительное образование, 

сопровождение в конкурсах, олимпиадах и проектах, проведение познавательных 

викторин, игр, конкурсов, классных часов); 

-профилактику наркотической и алкогольной зависимости, курения, употребления 

вредных для здоровья веществ (организация активного досуга, лектории, классные часы с 

участием представителей различных ведомств,  изготовление информационных продуктов, 

пропагандирующих ЗОЖ),формирование навыков личной, информационной безопасности 

(участие в декадах,уроках безопасности, проведение инструктажей, тематических классных 

часов, уроков ПДД); 

-мониторинг личностных результатов и достижений обучающихся, работа с его 

результатами (заполнение профилей, анализ результатов, выявление проблем, поиск путей 

их решения).  

Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая с 

классом как социальной группой включает: 



-изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы (опросы, 

анкетирования, социометрия, педагогические наблюдения); 

-формирования детского коллектива, организацию различных форм и видов 

конструктивного взаимодействия обучающихся как внутри коллектива, так и между 

классными коллективами школы, поддержку детской инициативы и ученического 

самоуправления, волонтерской деятельности,реализациясоциальных и образовательных 

проектов (работа с активом класса, совместное планирование и проведение мероприятий, 

распределение обязанностей между обучающимися, участие в общешкольных и 

внешкольных мероприятиях); 

-формирование благоприятного психологического климата, толерантности и 

навыков общения в поликультурной среде. Выявление и своевременную коррекцию 

деструктивных отношений, предупреждение и разрешение конфликтных 

ситуаций,профилактикудевиантногоповедения обучающихся (уроки толерантности, 

ролевые игры, тренинги). 

Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  включает: 

-привлечение родителей к сотрудничеству в интересах обучающихся и в целях 

создания наиболее благоприятных условий для развития личности каждого ребенка 

(вовлечение в массовые мероприятия, организацию работы родительского комитета, 

совместное участие в проектах, конкурсах, соревнованиях); 

-регулярное информирование родителей  об особенностях образовательного 

процесса и событиях жизни класса (общение в мессенджерах, индивидуальные 

консультации,родительские собрания);  

-координацию взаимосвязей между родителями  обучающихся и другими 

участниками образовательных отношений (консультации узких специалистов, встречи с 

педагогами-предметниками, с администрацией школы, малые педсоветы); 

-содействие повышению педагогической компетентности родителей (школа 

родительского просвещения, тематические родительские собрания, лектории, оказания 

консультативной помощи по вопросам личностного развития детей). 

Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

педагогическим коллективом включает: 

-взаимодействие с администрацией школы и учителями-предметниками по 

вопросам контроля и повышения результативности учебной деятельности обучающихся и 

класса в целом; 

-взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами 

дополнительного образования по вопросам изучения личностных особенностей 

обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и коррекции 

индивидуальных траекторий личностного развития; 

-взаимодействие с учителями-предметниками, педагогами дополнительного 

образования, педагогом-библиотекарем по вопросам включения обучающихся в различные 

формы деятельности,  в системуорганизации внешкольной работы, досуговых и 

каникулярных мероприятий. 

Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

социальными партнерами включает: 

-организацию мероприятий по различным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся с привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного 



образования детей, образовательных организаций, учреждений профессионального 

образования, предприятий поселка; 

-участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных служб, 

правоохранительных органов, организаций сферы здравоохранения, дополнительного 

образования детей, культуры, спорта, профессионального образования, бизнеса. 

Вариативная часть включает в себя: 

- формирование и развитие  традиций классных коллективов (дни Именинника, 

походы, акции добрых дел и др.); 

- создание самобытной предметно-эстетической среды (оформление классных 

уголков, передвижных выставок, озеленение кабинетов); 

- организация наставничества между обучающимися (взаимопомощь, выполнение  

парных и групповых заданий). 

3.3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность в школе организуется с целью создания дополнительных 

условий дляудовлетворения интересов, развития склонностей и способностей 

обучающихся,формирования ключевых компетенций, способствующих их успешной 

социализации и самореализации, для вовлечения обучающихся в общественно-полезную 

деятельность, накопления опыта социально значимых отношений. 

В рамках проекта «Интеграция общего и дополнительного образования для 

формирования предпринимательского мышления школьников», реализуемого в школе, 

предметное содержание и организационные формы курсов внеурочной деятельности 

предусматривают преемственность и взаимосвязь с дополнительным образованием.  

Согласно замыслу проекта формирование таких компетенций, какстратегическое 

мышление, креативное мышление, лидерские качества, коммуникативные навыки, 

финансовая грамотность осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, а площадкой для предъявления приобретенных 

уменийявляются как мероприятия, запланированные в рамках проекта, так и традиционные 

общешкольные мероприятия. 

Внеурочная деятельность в школе реализуется по следующим направлениям развития 

личности, определяемым образовательным стандартом: духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное.  

Занятия проходят в формах, отличных от урочной системы обучения (курсы 

внеурочной деятельности, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, экскурсии, лектории, беседы, воспитательные мероприятия, акции). 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

- познавательная: приобретение школьниками предметных и социально значимых знаний 

о природе, о родном крае, событиях российской истории и культуры, о доброте, милосердии 

и толерантности, правилах этикета, об изобретениях, научных открытиях, грамотном 

управлении финансами (часы общения, лекции, дискуссии, работа с различными 

источниками информации, решение ребусов, шарад, головоломок, викторины, творческие 

презентации);  

 - игровая: раскрытие творческого, умственного потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде (литературное, финансовое 

и математическое лото, интеллектуальные игры на знание детских произведений В.П. 



Астафьева, стратегические игры, направленные на развитие логического и стратегического 

мышления); 

- художественное творчество: раскрытие творческих способностей обучающихся, 

формирование эстетического вкуса (изготовление сувениров, аппликаций, динамических 

открыток, тематических рисунков, буклетов, плакатов, макетов, лепка, мозаика, 

моделирование из природных материалов, тематические инсценировки и др.); 

- спортивно-оздоровительная: командные игры, соревнования, направленные на развитие 

компетентности командодействия, физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, воспитание силы воли, ответственности 

(подвижные игры, пионербол, волейбол, мини-футбол,  настольный теннис, баскетбол); 

- проблемно-ценностное общение: проведение дискуссий, коммуникативных боев, анализ 

жизненных ситуаций, поступков литературных героев, направленных на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать, и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное; 

- туристско-краеведческая: знакомство с жизнью и творчеством В.П. Астафьева и 

писателей-сибиряков, фольклором, обычаями, традициями и бытом жителей родного края, 

выполнение творческих работ (рисунки, поделки, сувениры, закладки, календари). 

Вид деятельности Наименование программы 

Начальное общее 

образование 

Основное и среднее общее 

образование 

Интеллектуальное направление 

Познавательная, 

игровая деятельность 

Чудеса науки и природы 

 

Естественно-научная 

лаборатория  

Марафон функциональной 

грамотности (декады 

математической, 

естественно-научной, 

финансовой, читательской 

грамотности) 

 

Общекультурное направление 

Познавательная, 

художественное творчество 

Художественное 

творчество 

В мире книг 

Школа вежливых наук 

 

Выразительное чтение 

Этикет в вопросах и ответах 

В мире культуры и 

искусства Секреты 

позитивного общения 

Геометрия вокруг нас 

 

Духовно-нравственное направление 

Познавательная, 

художественное творчество, 

игровая деятельность 

Добрая дорога детства 

Мир, в котором я живу 

Азбука нравственности 

Где родился, там и 

пригодился 

 Моя Россия 

(тематические уроки, 

посвященные 

государственным и 

национальным праздникам 

памятным датам и событиям 

российской истории и 

культуры) 

Спортивно-оздоровительное направление 



Спортивно-оздоровительная,  

игровая деятельность 

Мир спортивных игр Школьная спартакиада  

Социальное направление 

Познавательная, 

туристско-краеведческая,  

художественное творчество, 

игровая деятельность 

Безопасное колесо 

Здравствуй, музей! 

Безопасная дорога 

Мир профессиональных 

возможностей 

 

3.4. Модуль «Урочная деятельность» 

Воспитательный потенциал школьного урока  реализуется педагогами нашей школы 

согласно целевым приоритетам, связанным с возрастными особенностями обучающихся и 

ведущей учебной деятельностью.  

Воспитательный потенциал  урокареализуется через:  

• мотивацию познавательной деятельности школьников 

Использование игровых, информационных технологий, методов развития 

эмоционального интеллекта обучающегося стимулируют познавательную мотивацию 

школьников и устанавливают доброжелательную атмосферу во время и вне 

урока.Применение разнообразных форм учебной работы учащихся: коллективная, 

групповая, парная, индивидуальная. Использование методов самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

Использование игровых форм: ролевые, дидактические, имитационные 

игры.Проведение нестандартных уроков: урок-экскурсия, урок-игра,урок-

коммуникативный бой,урок деловая игра, урок-дискуссия; создание проблемных ситуаций 

на уроке.    

• соблюдение общепринятых норм поведения 

Знакомство с общепринятыми нормами поведения в школе и соблюдение учебной 

дисциплины.Использование приемов самоорганизации: ситуации, в которых учитель не 

учит, а помогает учащимся учиться, добывать новые знания.   

• использование воспитательных возможностей предметного содержания 

Развитие эмоционального интеллекта, организация работы с воспитывающей 

информацией; привлечение внимания к нравственным  и глобальным проблемам 

современности, привлечение внимания к важности научных изобретений и открытий. 

Подбор соответствующего материала, содержащего социально-значимую 

информацию длярассуждения, решениязадач, проблемных ситуаций.Обсуждение 

примеров из жизненного опыта учащихся, высказывание своего отношения к ним. 

Обсуждение примеров ответственного гражданского поведения на основе анализа 

поведения литературных героев, изучения исторических фактов, жизни выдающихся 

людей. Воспитание чувства патриотизма, ответственного отношения к жизни,  

человеколюбия и милосердия у учащихся.Создание и решение проблемных ситуаций, 

направленных на формирование собственного мнения, активной гражданской позиции. 

• инициирование и поддержка проектно-исследовательской деятельности 

школьников 

Разработка групповых и индивидуальных проектов, выполнение мини-исследований 

по изучаемой теме. Выступление с результатами исследования перед одноклассниками и 

другими обучающимися, формирование навыка публичного выступления перед 

аудиторией и отстаивания своей точки зрения. 



• использование воспитательных возможностей познавательной деятельности 

школьников 

Различные виды познавательной деятельности, организуемой на уроке, влияютна 

формирование активной позиции учащихся, воспитывают чувство уверенности в своих 

силах, умение ставить цели и добиваться их, умение реализовать себя в интересных и 

посильных делах и закладывают фундамент личности, способной в дальнейшем успешно 

решать жизненно важные цели и задачи. 

• применение инновационных технологий 

Технология смешанного обучения. 

 Чередование традиционных форм урока с электронным обучением, использование 

моделей «Перевернутый класс», «Ротация станций», критериального оценивания. У 

обучающихся развиваются навыки саморегуляции, рефлексии, активной позиции, 

сотрудничества, коммуникации, ответственности; способность критически мыслить, 

оперативно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру.  

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Ученическое самоуправление - это демократический способ организации 

коллективной общественной жизни. 

 Поддержка детскогосамоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,а школьникам 

предоставляет возможность почувствовать свою причастность и значимость в управлении 

жизнедеятельностью школы.Решение вопросов организации культурного досуга, проблем 

школьной жизни, оказание помощи администрации школы, организация и проведение 

конкурсов между классными коллективами способствует самоопределению, саморазвитию 

и самореализации личности обучающихся. 

 Ученическое самоуправлениеявляется основой длямежвозрастного конструктивного 

общения, социализации обучающихся,готовит их к успешной адаптациик будущей 

взрослой жизни.В младшем школьном возрасте детское самоуправление трансформируется 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Самоуправление в школе осуществляется на всех ступенях общего образования и 

реализуется на следующих уровнях: личностная самоорганизация, классное ученическое 

самоуправление, школьное ученическое самоуправление, школьное соуправление.  

Личностное самоуправление включает в себя: 

- формирование и развитие навыков самоорганизации обучающихся (самостоятельная 

работа: тайм-менеджмент, информационная компетентность, самопроверка, 

саморефлексия) в условиях дистанционных форм образования,  реализации 

индивидуальных образовательных программ и планов, научно-исследовательской и 

проектной деятельности, личного участия в мероприятиях и конкурсах. 

Классное ученическое самоуправление реализуется: 

- через деятельность выборного органа самоуправления сменного характера «Актив 

класса», отвечающего заразличные направления работы класса: учебный сектор, 

культмассовый сектор, спортивный сектор, редколлегия, трудовой сектор. Актив класса 

организует деятельность класса, представляет интересы класса на «Совете лидеров» 

школы. Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои 

личностные качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе 

разработки плана классных дел, организации дежурства по классу и школе, подготовки и 



организации разнообразных событий класса (праздники, конкурсы, квесты, викторины, 

трудовые десанты).  

Школьное ученическое самоуправлениереализуется: 

- через деятельность школьных «Советов лидеров», инициирующих и организующих 

проведение значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

акций, флешмобов, коллективных творческих дел). Члены «Совета лидеров» 

распространяют актуальную информацию и осуществляют обратную связь от классных 

коллективов, решает вопросы дисциплины (рейд «Внешний вид школьника», конкурс 

«Класс года»), создания предметно-эстетической среды школы (оформление фотозон, 

актового зала, классов, кабинетов, пришкольной территории), создания и развития 

школьных традиций, участия в общественно-полезной деятельности и социально-значимых 

мероприятиях и проектахразличных уровней (День самоуправления, акция «Даешь пять!»). 

Заседание «Советов лидеров» проходят не реже одного раза в месяц, а также для принятия 

необходимых решений по мере возникающих проблем, текущих вопросов, проведения 

незапланированных заранее мероприятий.Уровень общешкольного коллектива 

предполагает получение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. 

Школьное соуправление реализуется: 

- через участие обучающихся в деятельностиУправляющего Совета школы, 

созданного для учета мнения педагогов, родителей и школьников в вопросах управления 

школой и принятия административных решений, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся.В «Управляющий Совет» входят три представителя от «Совета 

лидеров» основной и старшей школы.  

Работа школьных органов ученического самоуправления также направлена на 

взаимодействие обучающихся с педагогическим коллективом,специалистами 

Молодежного центра п.Подтесово, родительским комитетом и администрацией школы.  

3.6. Модуль «Профориентация» 

Профориентация в школе – это комплекс действий для выявления у школьников 

склонностей и талантов к определённым видам профессиональной деятельности, а также 

система действий, направленных на формирование готовности к труду и помощь в выборе 

карьерного пути. Реализуется непосредственно во время учебно-воспитательного процесса, 

а также внеурочной работы с обучающимися и их родителями. 

  Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

На первой ступени (1-4 классы) школьники получают  знания о различных 

профессиях, формируется понимание роли профессий в жизни человека и общества. У 

школьников начальных классов происходит формирование ценностного отношения к 

труду, путём непосредственного включения в различные виды учебно-познавательной 

деятельности (игровую, трудовую, социальную) развиваются интересы и потребность 

учиться. 

 На второй   ступени: 

обучающиеся 5-7 классов приобретают представления о собственных интересах и их 

возможностях, первоначальный опыт в различных сферах профессиональной практики,  

задумываются над определением своего места в жизни, обществе. На данном этапе 

профориентация продолжается разнообразными играми: деловые, профориентационные, 

психологические. Этим достигается расширение знаний о мире профессий и 

предоставляется возможность сделать первые шаги в сторону выбора интересной для себя 



профессии. Школьники начинают осознавать свои интересы и возможности, приобретают 

базовые представления о направлениях возможных специальностей, знакомятся с 

требованиями, которые предъявляют различные профессии. 

 В 8-9 классах начинается активная диагностическая работа школьного психолога, 

проводятся уроки осознанного выбора профессии. Школьники изучают более серьёзные 

специальности, предъявляющие повышенные требования к сотрудникам (МЧС, 

образование, медицина и т.д.). Учебные курсы и кружки по интересам начинают играть ещё 

большую роль в осознании собственных ценностей и интересов и осознанного выбора 

профессии. Школьным психологом, совместно с учителями, проводятся индивидуальные и 

групповые консультирования по вопросам выбора той или иной профессии, адекватного 

соотношения интересов, способностей, здоровья ребёнка и требований профессии. 

На третьей ступени (9 -11 классы) происходит формирование способности 

обучающихся к осознанному выбору профессии в ходе практико-ориентированной 

деятельности, профессиональных проб; подтверждение, формирование или коррекция 

профессиональных планов, развитие профессионально важных качеств.Школьным 

психологом ещё больше расширяется консультационная деятельность для обучающихся и 

их родителей. В школе проводятся виртуальные презентации и экскурсии учебных 

заведений профессионального образования края. Большое внимание уделяется 

саморазвитию и самоподготовке старшеклассников, обсуждению и корректировке 

дальнейших профессиональных планов, окончательно формируются предпочтения к 

выбранным профессиям, производится оценка готовности к ним. 

В рамках профориентационной  работыв школе осуществляется: 

Информационно-консультационная деятельность: 

-создание информационного пространства «Путь к успеху», классные часы («Все работы 

хороши», «В мире профессий», «Профессии моей семьи»), ярмарки профессий,  участие в 

работе всероссийских профориентационных проектов («ПРОеКТОриЯ», «Атлас 

профессий», «Открытые уроки РФ»); 

-встречи с интересными людьми, представителями профессий, представителями высших 

учебных заведений и предприятий-работодателей; 

-проведение  диагностики обучающихся на выявление способностей, склонностей, 

талантов;  

-консультации и тренинги для обучающихся выпускных классов  и их родителей 

«Проходим итоговую аттестацию спокойно и уверенно», «Формируем компетентности 

сегодня,строим успешную карьеру завтра»; 

-помощь в определении необходимости дополнительного образования и выборе курсов в 

школе или за её пределами; 

-знакомство с профессиограммами, информацией о текущих и будущих потребностях на 

рынке труда, условиями  труда и возможной заработной платы, дальнейшим развитием в 

рамках выбранной профессии. 

Практико-ориентированная деятельность: 

-проведение мастер-классов, выставок изделий прикладного искусства; 



-формирование компетентностей, способствующих развитию предпринимательского 

мышления школьников (коммуникативные, креативное мышление, стратегическое 

мышление, лидерские качества, финансовая грамотность) в рамках проекта   «Интеграция 

общего и дополнительного образования для формирования предпринимательского 

мышления школьников»; 

-работа педагогического класса (практическое знакомство с профессией педагога (ведение 

документации, функциональные обязанности), психологические игры, решение 

педагогических задач, подготовка проведение практических занятий, фрагментов уроков, 

участие в работе интенсивной школы педагогического коллежда); 

-«Школа вожатых» (обучение навыкам шефской работы; прохождение практики в качестве 

помощников воспитателей в летнем оздоровительном лагере); 

-обучение музейному делу (работа с архивом музея, с экспонатами, ведение музейной 

документации), работа «Школы экскурсоводов» (подготовка и проведение конкурса 

экскурсоводов, проведение тематических и обзорных экскурсий); 

-участие  в мероприятиях проекта по ранней профориентации «Билет в будущее» 

(прохождение тестирования и профессиональных проб); 

-участие в конкурсах профмастерства («Лучший по предмету», «Лучший по профессии», 

Юниорпрофи); 

-участие в научно-практической конференции (научно-исследовательская и проектная 

деятельность). 

Коррекционная деятельность: 

- реализация адаптированной общеобразовательной программы школы (раздел 

«Профориентация») для обучающихся с ОВЗ; 

-поддержка школьников группы риска (работа Совета профилактики, оказание помощи при 

выборе и поступлении в учебные заведения профессионального образования). 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Успешность воспитательного процесса во многом зависит от того, как складываются 

отношения между обучающимися,педагогами и родителями. Результат может быть 

успешным тогда, когда семья и школа являются союзникамив вопросах обучения и 

воспитания детей. 

 Работа с родителями в школе направлена на формирование эффективной системы 

взаимодействия педагогов и родителей с целью создания благоприятной средыдля 

сплочения детей в единый коллектив, создания  условий для свободного развития личности 

ребенка.  

Основные направления работы:        

- организация взаимодействия школы с семьями обучающихся, направленного на 

совместное решение проблем личностного развития детей;  - вовлечение родительской 

общественности в процесс управления деятельностью школы через работу родительских 

комитетов,Управляющего Совета, родительского клуба;    

- создание условий для профилактики асоциального поведения обучающихся; 

  



- педагогическое сопровождение семьи (просвещение, консультирование, оказание 

помощи в вопросах воспитания и обучения). 

Основные формы взаимодействия с родителями: 

Коллективная форма 

-классные и общешкольные родительские собрания (тематические), большое 

межведомственное родительское собрание («Предупреждение девиантного поведения 

несовершеннолетних»); 

-Школа родительского просвещения, вечера вопросов и ответов («Компетенции 4К: 

формируем сегодня, строим успешную карьеру завтра», «Готовимся к итоговой 

аттестации»); 

- работа классных и общешкольного родительских комитетов, Управляющего 

Совета школы; 

-психологические тренинги, опросы, диагностики; 

- дни открытых дверей, совместные коллективные творческие дела (День матери, 

Новогодние ёлки, Фестивальсолдатской песни), спортивно-массовые («Папа, мама, я – 

спортивная семья», «А ну-ка, мамочки!») и досуговые мероприятия (Музейная ночь, 

Международный женский день), организация летнего отдыха детей, благотворительные 

акции («Помоги пойти учиться», «Вторая жизнь книги»); 

Индивидуальная форма–изучение социума, психолого-педагогические 

консультации, работа Совета профилактики, Службы медиации, консультационного 

пункта, коррекционно-развивающие занятия, индивидуальные беседы, встречи с 

учителями-предметниками и администрацией школы, поддержка семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Также в работе с родительской общественностью в школе широко применяются 

дистанционные технологии: использование интернет-мессенджеров, сетевых сообществ, 

онлайн-платформ, информационных ресурсов (интернет-опросы, электронные памятки, 

школьный сайт). 

Таким образом, все родители  обучающихся школы находятся в курсе школьной 

жизни, процесса обучения и воспитания, и являются их непосредственными участниками. 

3.8. Модуль «Школьный литературный музей В. П. Астафьева» 

Школьный музей обладает большим потенциалом воспитательного воздействия на 

обучающихся. Участие в поисково-собирательной работе, встречи с интересными людьми, 

знакомство с историческими фактами помогают обучающимсяузнавать литературу, 

историю и культуру родного края.  

Целью деятельности школьного музея является развитие коммуникативных 

компетенций, навыков исследовательской деятельности, творческих способностей 

обучающихся, формирование интереса к отечественной культуре и воспитание 

уважительного отношения к общечеловеческим нравственным ценностям. 

Основные формы работы: 

Исследовательская деятельность 

Основная работа музея строится на исследованиях, которые  ведутся в соответствии 

с тематикой музейных экспозиций,  используются в оформлении выставок, проведении 

музейных уроков, внеклассных мероприятий. Исследования направлены на изучение жизни 

и творчества В.П. Астафьева, М.С. Астафьевой, творчества сибирских писателей, истории 

и культуры края. 

 Занимаясь исследовательской работой, приобретают собственный социальный опыт, 



занимают активную жизненную позицию, которая помогает добиться позитивной 

самореализации.  

Проектная деятельность 

Проектная деятельность осуществляется творческими группами обучающихся по 

литературному краеведению. Обучающиеся представляют свои проекты на научно-

практических конференциях, конкурсах, участвуют в грантовых программах. 

Совместная работа в проектной группе помимо исследовательских навыков дает 

возможность развития коммуникативных качеств, умения сотрудничать. 

Экскурсионная деятельность 

На базе музея проходит ежегодный школьный конкурс экскурсоводов. Дети 

выбирают темы экскурсий, определяют цели, составляют перечень экспонатов, пишут 

тексты и проводят экскурсии. Совет музея, состоящий из более опытных обучающихся, 

выполняет роль жюри данного конкурса. В результате обучающиеся самостоятельно 

проводят обзорные и тематические экскурсии для посетителей музея, гостей школы. 

Презентационная деятельность музея В. П. Астафьева 

Презентационная деятельность музея осуществляется через выступления на 

фестивалях, конференциях различных уровней, а также через публикации в СМИ и на  сайте 

школы.  

Культурно-массовые мероприятия: 

Данные мероприятия проводятся членами музейного актива для обучающихся 

школы. В их основе лежит изучение основ музейного дела, биографии и произведений В.П. 

Астафьева, и других писателей, традиций и быта сибиряков. Формы проведения - 

познавательные игры, музейные уроки, литературные гостиные, квесты. Все мероприятия 

проходят в интерактивном режиме с использованием элементов фольклора: игр, загадок, 

частушек, хороводов и т.д.  

В последнюю субботу апреля традиционно проходит самое значимое мероприятие 

«Музейная ночь», посвященное дню рождения Виктора Петровича Астафьева. В нем 

принимают участие не только педагоги,  обучающиеся и их родители, но и другие жители 

поселка, гости из образовательных учреждений Енисейского района. Для участников 

работают тематические  творческие площадки, проводятся конкурсы. Мероприятие 

традиционно завершается большим концертом. 

Учебный год в музее завершается летним образовательным модулем «Память», в 

ходе которого изучаются основы музейного дела, реализуются мини-проекты по 

краеведению, творчеству В. П. Астафьева и других писателей-сибиряков. В работе модулей  

принимают участие и обучающиеся района. Модуль завершается поездкой, во время 

которой ведется активная волонтерская деятельность по популяризации творчества В. П. 

Астафьева.  

3.9 Модуль «Волонтерство» 

Воспитательный потенциал волонтерства позволяет развивать гражданскую 

позицию, социальную ответственность, самоорганизацию обучающегося. Развивает 

коммуникативные навыки, эмоциональный интеллект, эмпатию, такие качества как 

внимание, забота, милосердие, чувство уважения и солидарности. 

 Школьники-волонтёры проявляют инициативу, организуют и проводят 

мероприятия и акции, как самостоятельно, так и совместно с педагогами; участвуют в 

общественно-полезной деятельности.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  



Событийное волонтерство 

–– совместная деятельность с учреждениями социальной сферы (Администрация посёлка 

Подтесово, Подтесовская поселковая библиотека, Дом культуры, детские сады, Совет 

ветеранов); 

–– организация и проведение культурно-просветительских и досуговых мероприятий, 

экологических, патриотических, профилактических, спортивных акциях («Неделя добра», 

«Чистое слово», «Благодарственное письмо», «Никто не забыт», «Бессмертный полк», 

«Чистый берег», «Обелиск», «Окна России», «Кросс нации», «Помоги пойти учиться»); 

–– организация и проведение традиционных и тематических праздников (День знаний, 

Посвящение в первоклассники, День учителя, День матери, Новый год, Музейная ночь, 

Последний звонок, «Равняйсь!Смирно!», Фестиваль патриотической песни, Экологический 

марафон); 

–– социальное проектирование («Я вожатый», «Геодекор», «Летняя школа ПДД» и др.). 

Длительное волонтерство 

–– работа с предметно-эстетической средой в здании школы (благоустройство, украшение: 

уход за комнатными растениями, уборка, дежурство по школе и классу, изготовление 

предметов интерьера, проведение творческих выставок); 

–– работа на прилегающей к школе территории (благоустройство, уборка, озеленение, 

геодекор); 

–– по привлечению ребят к благоустройству зданий и территории посёлка (трудовые 

десанты и акции); 

–– работа по популяризации жизни и творчества В.П. Астафьева (музейные экскурсии, 

выездные акции «Литературный экспресс», литературные гостиные, музейные уроки, 

литературные игры для детей); 

–– медиа-волонтёрство (видеорепортажи, посты в соцсетях о событиях школьной жизни, 

социальная реклама). 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования представлены  на сайте  https://kurl.ru/LMVOU

https://kurl.ru/LMVOU


3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

В рамках реализации программы предусматривается подготовка и принятие нормативных 

документов, включающих вопросы духовно-нравственного воспитания и социализации 

школьников, заключение соглашений о сотрудничестве с учреждениями культуры, социальной 

помощи, образовательными учреждениями, обеспечение приказов и  локальных актов  школы по 

внедрению  рабочей программы  воспитания использования педагогами методических пособий, 

видеоуроков и видео мероприятий  по учебно-воспитательной работе. 

Деятельность педагогов, классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования, педагога-психолога, социального педагога регламентируется должностными 

инструкциями и соответствующими положениями. Функционирование службы медиации, 

Совета профилактики, консультационного пункта регламентируется  положениями о 

соответствующих службах. Общешкольные массовые мероприятия организуются согласно 

положениям о каждом конкретном мероприятии. 

  Программой предусмотрено обновление содержания модулей в целях реализации новых 

направлений воспитания. 

 3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

школа ориентируется на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 В настоящее время   в  образовательном учреждении получает образование  примерно 7%  

детей с  ОВЗ и детей инвалидов  во всех уровнях образования. В школе для них создана 

благоприятная, доброжелательная среда.  Эти дети находятся под пристальным контролем 

классных руководителей и социально-психологической службы. Они имеют возможность 

участвовать в различных формах жизни детского сообщества: в работе  органов самоуправления,  

в доступных им интеллектуальных и творческих мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных 

праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы.  

 Таким образом,  формируется личностный опыт, развивается самооценка, активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития, появляется  

 уверенность в своих силах, опыт работы в команде.  

Каждое участие ребенка с ОВЗ в общешкольных мероприятиях является 

запланированным, целесообразным, соотнесено с его особыми образовательными 



потребностями и возможностями. В задачи такого участия непременно входит психолого-

педагогическая поддержка усилий ребенка, признание ценности его посильного вклада в общее 

дело, положительное подкрепление социальной активности.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для 

их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 -построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ; 

 -активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

 -обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

Результатом реализации указанных требований является создание среды, адекватной 

общим и особым образовательным потребностям, физически и эмоционально комфортной для 

ребенка с ОВЗ, открытой для его родителей (законных представителей); гарантирующей 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся. 

Индивидуальное сопровождение одаренных обучающихся при подготовке к олимпиадам, 

конкурсам, соревнованиям  осуществляется педагогами-предметниками, классными 

руководителями, педагогами дополнительного образования.  В ежегодный план работы с 

одаренными детьми включены мероприятия по выявлению склонностей и талантов, тренинги и 

индивидуальные занятия с педагогом-психологом. Также предусмотрено сопровождение 

обучающихся в реализации индивидуальных образовательных маршрутов, организация и 

проведение интенсивных школ. С целью повышения качества индивидуальной работы с детьми 

планируются мероприятия по  повышению квалификации педагогов по проблемам организации 

образовательного процесса одаренных обучающихся. 

Классные руководители сопровождают ведение портфолио достижений обучающихся с 

дальнейшим представлением участников на школьный конкурс «Лидер года», который является 

хорошим мотивационным стимулом для развития обучающихся. 

В качестве образовательных площадок для предъявления своих способностей и талантов 

организуются предметные декады и недели, школьный этап молодежного форума «Научно-

технический потенциал Сибири», школьный фестиваль проектов и идей, акция «Даешь пять!». 

В рамках внеурочной деятельности в 1-11 классах организованы курсы «Обучая 

развиваем», содержание которых направлено на проведение индивидуальной работы с 

обучающимися по подготовке к олимпиадам, конкурсам, соревнованиям, развитие креативности, 

решение задач на развитие логики, смекалки. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся способствует формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность,  вовлекает 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 через страницу школы в ВК, сайт школы, проведение 

награждений в присутствии значительного числа обучающихся на торжественных 

линейках); 

− прозрачности правил поощрения (наличие пункта о правилах 

награждения участников конкурсов, фестивалей, соревнований в положениях о 

проведении мероприятий; положения о награждении обучающихся); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения;  

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности:  

1. Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

2. Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, проектах, исследовательской 

деятельности.  

3. Представление кандидатов на участие обучающихся в конкурсе «Лидер года» (по 

результатам портфолио). 

4. Представление кандидатов от школы на Стипендию и Премию Главы Енисейского 

района, встречу одаренных обучающихся с Главой Енисейского района. 

5. Награждение обучающихся, групп обучающихся, команд почетными грамотами, 

благодарственными письмами, памятными подарками, кубками, сертификатами на 

дополнительный день каникул. 

6. Поощрение классных коллективов, групп обучающихся, команд экскурсионными 

поездками, сладкими подарками. 

7. Награждение благодарственным письмом родителей. 

8. Представление к награждению медалью за успехи в учении. 

9. Выделение путевки в оздоровительный лагерь. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Анализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и осуществляется по следующим направлениям: 

- мониторинг личностных результатов обучающихся; 

- состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ Подтесовской СОШ № 46 



является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете.  

Основными способами получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся являются мониторинговые исследования и педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения 

в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной 

деятельности обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников являются 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются 

на заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете.  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

Направление Критерии Способы получения 

информации 

Результат 

Мониторинг 

личностных 

результатов 

обучающихся 

- ценностные ориентиры;  

- уровень самооценки; 

-уровень 

сформированности 

культуры ЗОЖ; 

-уровень учебной 

мотивации; 

-уровень 

профессионального 

самоопределения; 

-личностные достижения 

обучающихся 

-событийный мониторинг 

образовательных 

результатов; 

-анкетирование; 

-тестирование 

обучающихся; 

-педагогическое 

наблюдение 

динамика 

личностного 

развития 

школьников 

каждого класса 

Состояние 

организуемой в 

школе 

- наличие насыщенной 

деятельности; 

-качество проводимых 

мероприятий; 

-анкетирование 

участников 

образовательного 

процесса; 

-эффективная/ 

неэффективная 

 деятельность 



совместной 

деятельности 

детей и 

взрослых 

-степень вовлеченности 

обучающихся в учебно-

воспитательный процесс; 

-степень вовлеченности 

родителей в учебно-

воспитательный процесс; 

-количество  

обучающихся, 

состоящих на различных 

видах учета; 

-удовлетворенность 

участников 

образовательного 

процесса 

 

-проблемно-

ориентированный анализ 

воспитательной работы 

школы, 

классного руководителя; 

-проблемно-

ориентированный анализ 

работы ШМО; 

-проблемно-

ориентированный анализ 

работы узких 

специалистов (педагог-

библиотекарь, соцпедагог, 

педагог-логопед, педагог-

психолог) 

участников 

образовательно

го процесса; 

-выявление 

проблем; 

 

 

 

3. Организационный раздел ООП СОО  

3.1. Учебный план. 

Пояснительная записка 

 к учебному плану  

МБОУ Подтесовская  СОШ № 46   

для учащихся  10 класса на 2023-2024 учебный год 

 

Учебный план для учащихся 10 классов МБОУ Подтесовская  СОШ № 46   составлен с учетом 

следующих нормативно-правовых документов: 

- закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями, вступившими в силу с 28.02.2023г.); 

- постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среди обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного врача РФ от 28.01.2021г. № 2;  

- приказ министерства просвещения РФ от 11.02.2022 № 69 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования от 22 марта 2021 № 442»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ  от 03.08.20231 г № 581 «О внесении изменении 

изменения в пункт 13 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования т 22 марта 2021 г.  № 115 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 732 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»; 

- приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 01.11.2022 N 70799) (в редакции приказа от 21.07.2023 № 556); 

- приказ министерства обороны РФ и министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 

№96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям  в области обороны государства и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениям среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего  

профессионального образования и учебных пунктах»; 

- закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»; 

- постановление Правительства Красноярского края от 15 июля 2014 г. n 298-п (в редакции 

постановлений от 21.12.2021 n 909-п, от 30.05.2023 n 465-п «Об утверждении порядка и 

случаев организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные ОО для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»; 

- устав  МБОУ Подтесовская СОШ № 46; 

- основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Подтесовской 

СОШ № 46; 

- календарный учебный график на 2023-2024 учебный год; 

- локальные акты: «Положение о системе оценок, порядке, формах и периодичности 

промежуточной аттестации в МБОУ Подтесовской СОШ № 46», «Об индивидуальном 

учебном плане». 

Учебный план среднего общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Подтесовская средняя общеобразовательная школа  № 46 

имени В.П. Астафьева» (далее - учебный план) для 10 классов, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, соответствующую ФГОС СОО 

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования»), фиксирует общий объём учебной нагрузки обучающихся, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Подтесовская средняя общеобразовательная 

школа  № 46 имени В.П. Астафьева», разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования, с учетом Федеральной образовательной программой среднего общего образования, 

и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и 

гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебные занятия для учащихся 10 класса проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

Объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  10 классе – 33 часа. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся. 

В соответствии с ФГОС СОО для организаций, в которых языком образования является 

русский язык, изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при 

consultantplus://offline/ref=9CD3D9B53F8FA135E3934149DEC9F3456C9507AC3B4536ABB7B73FC57F510CAFEAA7EBE39C15799F19DFBF455A70C920134DCB2EAB3183E143242BA3LFxCD
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наличии возможностей организации и по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В МБОУ Подтесовская СОШ № 46 языком образования является русский язык, в своих 

заявлениях обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся МБОУ Подтесовской СОШ № 46 перед новым учебным годом (в срок до 01 

сентября нового учебного года) отказались от изучения предметов «Родной язык (русский)» и 

«Родная литература (русская)» в связи с тем, что на языке образования (русском) изучаются 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Русская литература». 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется по заявлениям обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В своих заявлениях обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся МБОУ Подтесовской СОШ № 46 перед новым учебным 

годом (в срок до 01 сентября нового учебного года) отказались от изучения учебного предмета 

«Второй иностранный язык». 

МБОУ Подтесовская СОШ № 46 в 11 классе учебный план обучения содержит 13 

учебных предметов ("Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", 

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

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности") и предусматривает 

реализацию учебного плана универсального профиля с изучением двух учебных предметов на 

углубленном уровне: обществознание – 4 часа и математика – 7 часов (алгебра и начала 

математического анализа – 4 ч, геометрия – 3 ч, вероятность и статистика – 1 ч). 

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский 

язык, на который отводится 1 час и литература - 3 часа в неделю. 

В образовательную область «Иностранные языки» входит предмет английский язык. На 

его изучение отводится 3 часа в неделю.  

В образовательную область «Общественно-научные предметы» входят предметы: 

история (2 часа в неделю), география (1 час в неделю), обществознание (4 часа в неделю). 

В образовательную область «Математика и информатика» включены математика (5 

часов в неделю), информатика (1 час в неделю). Предмет «Математика» включает в себя три 

учебных курса: «Алгебра и начала математического анализа»- 4 часа в неделю, «Геометрия» - 3 

часа в неделю, «Вероятность и статистика» - 1 час в неделю.  

Учебный курс «Вероятность и статистика» углублённого уровня является продолжением 

одноименного учебного курса на уровне основного общего образования. Учебный курс 

предназначен для формирования у обучающихся статистической культуры и понимания роли 

теории вероятностей как математического инструмента для изучения случайных событий, 

величин и процессов. В 2023 -2024 учебном году данный курс был введен впервые, поэтому, 

чтобы освоить содержание за 7-9 класс на каникулах запланированы две интенсивные школы-

практикумы решения задач по вероятности и статистике.  

При проведении уроков по иностранному языку, информатике деление на подгруппы не 

осуществляется. 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» включают в себя физику (2 

часа в неделю), химию (1 час в неделю), биологию (1 час в неделю). 

В образовательную область «Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в 

неделю) и физическая культура (2 часа в неделю).  

Помимо изучения учебного предмета ОБЖ в МБОУ Подтесовская СОШ № 46 в 10 классах 

организуются учебные военные сборы. Согласно Приказу Министра обороны Российской 

Федерации и  Министерства образования и  науки Российской Федерации № 96/134 от 24.02.2010 

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в  области обороны и  их подготовки по основам военной службы 



в  образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и  среднего профессионального образования 

и  учебных пунктах»,  на учебные сборы отводится 5 дней объёмом 35 учебных часов. Программа 

военных сборов реализуются в 10 классе через  курс внеурочной деятельности «НВП», которую 

ведет учитель физической культуры.  (реализация курса планируется в четвертой четверти).  

В курсе по выбору «Финансовая грамотность» в 10 классе основной акцент делается на 

изучение различных видов и форм экономической и финансовой деятельности, формирование 

навыков самостоятельного принятия нестандартных решений в сложных ситуациях, 

сознательного выбора дальнейшего экономического образования и профессиональной 

деятельности, овладение элементарными, но необходимыми навыками компетентного 

потребителя финансовых услуг. 

Углубленное изучение предмета «Математика» в 10 классе по запросу обучающихся 

осуществляется через курс внеурочной деятельности «Практикум решения экономических 

задач». 

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта, на которое отводится 1 час в неделю.  Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. 

Рабочие программы учебных предметов: русский язык, литература, математика 

(углубленный уровень), физика, химия, биология, информатика, история, обществознание, 

география,  иностранный (английский) язык, Основы безопасности жизнедеятельности (1 

вариант) разработаны в соответствии с федеральными рабочими программами по 

соответствующим учебным предметам.  

В связи с тем, что УП СОО выступает одним из ключевых механизмов реализации ООП 

СОО и направлен на достижение обучающимися планируемых образовательных результатов, 

каждый предмет в составе УП СОО несет свою содержательную нагрузку и влияет на общие 

эффекты освоения обучающимися ООП СОО. В Таблице 1 кратко представлен развивающий и 

воспитывающий потенциал обязательных предметов УП СОО и курсов по выбору. 

 

Таблица 1 

Развивающий и воспитывающий потенциал УП СОО 

Предмет/ курс Роль в освоении Программы УУД Роль в освоении Программы 

воспитания 

Русский язык Развитие языковой основы 

мышления и речи. Развитие опыта 

применения изобразительно-

выразительных средств языка в 

устной и письменной 

коммуникации 

Приобщение к культурным образцам 

русского языка как источнику 

духовной консолидации народов и 

этносов многонациональной России. 

Овладение функциональными 

стилями языка как условия успешной 

самореализации в обществе 

Литература  Расширение навыков работы с 

текстом. 

Овладение приемами 

интерпретации авторской позиции,  

ключевой идеи текста; 

аргументации своего отношения к 

содержанию текста 

Овладение примерами литературного 

наследия России. 

Формирование духовного облика и 

нравственных ориентиров 

старшеклассника 

Иностранный 

язык 

Развитие коммуникативных 

навыков 

Расширение поликультурного опыта 

и толерантности   



История Развитие навыков учебного 

исследования (извлечение, 

сопоставление и систематизация 

информации и др.) 

Понимание значимости России в 

мировых политических и социально-

экономических процессах 

Общество- 

знание 

Развитие глобальных компетенций.  

Развитие навыков саморегуляции и 

социального самосозидания. 

Расширение способов выражения 

активной гражданской позиции 

Становление общероссийской 

идентичности и гражданской 

ответственности. Формирование 

целостного представления о духовной 

и экономической жизни общества 

География Обогащение научной картины 

мира; развитие навыков учебного 

исследования 

Развитие экологической культуры и 

роли человека в гео-экологических 

процессах 

Математика Развитие логических операций. 

Становления опыта статистической 

обработки данных 

Саморазвитие. 

Расширение опыта научного познания 

мира 

Информатика Развитие ИКТ-компетенций. 

Формирование основ медиа-

коммуникаций 

Осознанный выбор цифровых 

инструментов в учебной и квази-

профессиональной деятельности  

Физика Обогащение опыта проведения 

межпредметных исследований 

Развитие естественно-научного 

мировоззрения. Осознанный 

познавательный интерес к комплексу 

явлений окружающей 

действительности 

Химия 

Биология Развитие навыков саморегуляции, 

самоконтроля 

Развитие устойчивого ценностного 

отношения к ЗОЖ Физическая 

культура 

ОБЖ Развитие готовности к 

самообразованию на протяжении 

всей жизни 

Развитие внутренней мотивации к 

безопасному поведению в личных и 

общественных интересах 

Курс 

«Индивидуальн

ый проект» 

Систематизация познавательных, 

регулятивных и коммуникативных 

УУД в ходе выполнения проекта 

Готовность к осознанному выбору 

сферы будущей профессиональной 

деятельности 

 

Помимо специфичных для каждого предмета развивающих и воспитывающих эффектов, 

УП СОО обеспечивает базовую готовность старшеклассников к получению высшего 

образования или получению профессионального образования в учреждениях СПО.  

Урочное содержание предметов, изучаемых на углубленном уровне поддержано 

внеурочными мероприятиями (участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях, интеллектуальных марафонах) и курсами внеурочной деятельности.  

Связь с планом внеурочной деятельности реализуется в нескольких аспектах: 

- усиление результатов углубленного изучения математики за счет курса внеурочной 

деятельности «Практикум решения экономических задач».   

- расширение социокультурного контекста профильной подготовки за счет внеурочных 

мероприятий «Движение первых», «Разговор о важном».  

- предоставление возможностей выполнения индивидуальных проектов в рамках освоения 

курсов внеурочной деятельности «Движение первых». 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 



Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Освоение 

обучающимися образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестаций в форме и порядке, определенных   Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце учебного года (если курс изучается более 34 часов), 

по полугодиям (если курс изучается менее 34 часов). 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация подразумевает годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому предмету учебного плана по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

- годовой  контрольной работы; 

- итоговой контрольной работы; 

- тестирования; 

- защиты индивидуального проекта; 

- учебных сборов. 

 

Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык годовая  контрольная работа 

Литература годовая  контрольная работа 

Иностранный язык годовая  контрольная работа 

История годовая  контрольная работа 

Обществознание годовая  контрольная работа 

География  годовая  контрольная работа 

Алгебра и начала математического анализа годовая  контрольная работа 

Геометрия годовая  контрольная работа 

Вероятность и статистика годовая  контрольная работа 

Информатика годовая  контрольная работа 

Физика годовая  контрольная работа 

Химия годовая  контрольная работа 

Биология годовая  контрольная работа 

Физическая культура годовая  контрольная работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

годовая  контрольная работа 

Индивидуальный проект защита проекта  

 

Программы изучаемых предметов, составленные учителями-предметниками на 

федеральной образовательной программы среднего общего образования, были рассмотрены и 

утверждены на методических школьных объединениях.  

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объема 

домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Суммарный 

объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не превышает 

продолжительности выполнения 3,5 часа. В  МБОУ Подтесовская СОШ  № 46 осуществляется 

координация и контроль объема домашнего задания обучающихся каждого класса по всем 

предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 
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Все предметы ведутся по учебникам из федерального перечня, рекомендуемого к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования. (Приложение 1). Норма обеспеченности учебными 

изданиями определена из расчета: 

- один учебник в печатной форме на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования 

завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2 года. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ Подтесовской СОШ № 46  

на 2023-2024 учебный  год 

10 класс 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в 

неделю 

  10 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 

Литература Б 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

У 4 

Геометрия У 3 

Вероятность и статистика У 1 

Информатика Б 1 

Общественно-

научные предметы 

История Б 2 

Обществознание У 4 

География Б 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект  1 

Курсы по выбору Курс по выбору 

«Финансовая 

грамотность» 

УК 1 

Итого  33 

ИТОГО недельная нагрузка  33 

Количество учебных недель  34 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ Подтесовской СОШ № 46  

на 2023-2024 учебный  год 

10 класс 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в год 

  10 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 

Литература Б 102 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 



Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

У 136 

Геометрия У 102 

Вероятность и статистика У 34 

Информатика Б 34 

Общественно-

научные предметы 

История Б 68 

Обществознание У 136 

География Б 34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 68 

Химия Б 34 

Биология Б 34 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект  34 

Курсы по выбору Курс по выбору 

«Финансовая 

грамотность» 

УК 34 

Итого  1088 

ИТОГО недельная нагрузка  32 

Количество учебных недель  34 

Всего часов в год  1088 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ Подтесовской СОШ № 46  

на 2023-2024 учебный  год 

10 класс 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в год 

  10 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 

Литература Б 102 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

У 136 

Геометрия У 102 

Вероятность и статистика У 34 

Информатика Б 34 

Общественно-

научные предметы 

История Б 68 

Обществознание У 136 

География Б 34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 68 

Химия Б 34 



Биология Б 34 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 62 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 

 Индивидуальный проект  28 

Курсы по выбору Курс по выбору 

«Финансовая 

грамотность» 

УК 1 

Итого  1076 

ИТОГО недельная нагрузка  32 

Количество учебных недель  34 

Всего часов в год  1076 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 

Учебный план 

внеурочной деятельности учащихся 10-11 классов 

на 2023-2024  учебный год 

Направ

ление 

Духо

вно –

нрав

стве

н 

ное 

 

Общ

екул

ьтур

ное 

Коммуни

кативная, 

проектна

я, 

художест

венно-

эстетичес

кая 

творческа

я 

деятельно

сть  

Учение 

с 

увлечен

ием 

интелле

ктуальн

ые 

марафон

ы 

Спортив

но-

оздоров

ительна

я 

деятельн

ость 

Социальн

ое 

Количе

ство 

часов/

Назван

ие 

курса 

10 

класс 

Разговоры о 

важном 

Движени

е первых 

Практик

ум 

решения 

экономи

ческих 

задач  

НВП Билет в 

будущее 

«Россия-

мои 

горизонт

ы» 

1 1 1 1 1 

Количе

ство 

часов/

Назван

ие 

курса 

Разговоры о 

важном 

Движени

е первых 

Учимся 

для 

жизни 

Школьн

ая 

спартак

иада 

Билет в 

будущее 

«Россия-

мои 

горизонт

ы» 



11 

класс 

 

1 1 1 1 1 

в год 34 34 34 34 34 

 

Общее количество часов в средней школе 

10 класс 11 класс Итого за 2 года 

170 170 340 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану внеурочной деятельности основного общего 

образования 

 

Основой для составления плана внеурочной деятельности является 

следующие нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской федерации». Ст.12, 28; ст.12, ч.9; ст.75,ч.1 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 

2022 г. № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413»;  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

среднего общего образования»; 

4. Приказ министерства обороны РФ и министерства образования и науки РФ 

от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям  в области 

обороны государства и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениям среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего  

профессионального образования и учебных пунктах»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ   от 

28.09.2020 №28;  об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

6.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 года N 2  об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO


7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-

1672 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

8. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 

ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций по организации 

внеурочной деятельности» 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15.08.2022 

г. № 03-1190 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

10. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации № СК-295/06 

от 15.04.2022 «Об использовании Государственных символов РФ» 

11. Письмо министерства просвещения Российской Федерации № ДГ-1773/05 

от 17.08.2023 «Методические рекомендации по реализации 

профессионального минимума в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах в МБОУ Подтесовская СОШ № 46 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной.     

   Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью основной образовательной программы. Общий объем внеурочной 

деятельности не превышает 10 часов в неделю. Количество часов, выделяемых 

на внеурочную деятельность составляет за 2 года обучения на уровне среднего 

общего образования – 340 часов, в год – 170 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках интенсивных школ, интеллектуальных марафонов, спортивных 

соревнований.  Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность в 

МБОУ Подтесовская СОШ № 46 реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). 

        В соответствии с планом 

внеурочной деятельности создаются условия для получения образования 

всеми обучающимися.   

Инвариантный компонент реализуется через следующие курсы: 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие "Разговоры о важном". 

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 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 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=26.07.2023&dst=4&field=134


обучающимися. 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. 

Внеурочные занятия «Россия-мои горизонты» включают: 

профориентационную онлайн-диагностику (диагностику склонностей, 

диагностику готовности к профессиональному самоопределению); 

профориентационные уроки; проектную деятельность; профориентационные 

программы; классные часы (в т.ч. демонстрация выпусков открытых онлайн-

уроков «Шоу профессий»), беседы, дискуссии, мастер-классы, 

коммуникативные и деловые игры, консультации. 

Вариативный компонент включает следующие курсы: 

Внеурочные занятия в 10-11 классах в рамках курса «Движение первых» 

проводятся в формате мероприятий РДДМ на базе центра детских инициатив, 

в соответствии с календарным планом воспитательных мероприятий, 

способствуют развитию детской инициативы, творчества, ученического 

самоуправления. 

Программа курса военных сборов реализуются в 10 классе через  курс 

внеурочной деятельности «НВП», которую ведет учитель физической 

культуры.  (реализация курса планируется в четвертой четверти) 

Углубленное изучение предмета «Математика» в 10 классе по запросу 

обучающихся осуществляется через курс внеурочной деятельности 

«Практикум решения экономических задач». 

Содержание курса «Учимся для жизни» в 11 классе строится по основным 

направлениям функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, а также глобальной компетентности и 

креативному мышлению). По каждому направлению в соответствии с 

возрастными особенностями и интересами обучающихся в течение года 

проводятся мероприятия в рамках декад функциональной грамотности. 

Курс «Школьная спартакиада» в 11 классе реализуется через оздоровительные 

спортивные мероприятия, направленные на привлечение школьников к 

регулярным занятиям физической культурой, формирование положительного 

отношения к здоровому образу жизни. 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Учебный курс 

внеурочной 

деятельности 

Программа ДО, 

мероприятия 

РПВ 

Количество 

часов в 

неделю 

 Инвариантная часть 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

«Разговоры о 

важном» 

 1 



направленности. 

(Развитие ценностного 

отношения 

обучающихся к своей 

родине – России) 

Внеурочная  

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

«Практикум 

решения 

экономических 

задач»-10 класс 

«Учимся для 

жизни»-11 класс 

Предметные 

декады 

Финансовый 

чемпионат 

семейных 

команд 

1 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся. 

(Внеурочная 

деятельность по 

развитию личности, ее 

способностей, 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей и 

интересов, 

самореализации 

обучающихся 

еженедельно) 

«Россия – мои 

горизонты» 

 

 

Онлайн уроки 

«Проектория», 

объединения ДО 

«Пожарная 

дружина», 

«Пешеход», 

«Префанты», 

«Юный 

художник», 

«Швейная 

мастерская», 

«Педкласс» 

«Юнармия» 

1-3 

 Вариативная часть 

Деятельность  

ученических сообществ 

и воспитательные 

мероприятия 

«Движение 

первых» 

Совет лидеров 

«Педкласс» 

«Юнармия» 

 

1-4 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

 Предметные 

декады, ВСОШ, 

НПК, 

объединения 

ДО, «Говорим и 

пишем 

правильно», 

«Естественно-

научный 

подкаст», 

«Естественно-

1-3 



научная 

лаборатория» 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии. 

(Внеурочная   

деятельность по 

учебным предметам, 

занятия физической 

культурой) 

«НВП»-10 класс 

«Школьная 

спартакиада»-11 

класс 

«Юта», «Я 

поведу тебя в 

музей», «Юный 

художник», 

«Школа танца», 

«Мини-

футбол», 

«Волейбол», 

«Юнармия», 

«Баскетбол», 

«Школа 

олимпийского 

резерва» 

1-4 

 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), походы, деловые игры и 

другое. 

3.3. Календарный учебный график. 

1. Продолжительность учебного года  

Начало учебного года в 10-х: 01.09.2023 г.  

Окончание учебного года в 10-х: 24.05.2024 г.   

Режим работы школы в 2023-2024 учебном году: пятидневная учебная неделя. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Продолжительность учебного года: в 10-х– 34 недели. 

 

2. Продолжительность учебных четвертей  

Четверть Классы  Дата Количество 

дней 

Количество 

недель 
 

 Начало  Окончание  

1 10 01.09.2023 27.10.2023 41 8 недель 1 день 

2 10 07.11.2023 29.12.2023 39 7 недель 4 дня 

3 10 09.01.2024 22.03.2024 52 10 недель 2 дня 

4 10 01.04.2024 24.05.2024 36 7 недель 1 день 

Год 10   168 33 недели 3 дня 
 

3. Сроки и продолжительность каникул 

 

Классы Дата  



 Каникулярный 

период 

Начало Окончание Продолжительность 

каникул 

10 Осенние каникулы 28.10.2023 06.11.2023 10 дней 

10 Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10 дней 

10 Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 дней 

 

Нерабочие праздничные дни в связи с общегосударственными праздниками и переносом 

выходных дней (в течение учебных периодов): 23 февраля, 8 марта, 29 апреля, 30 апреля, 1 

мая, 9 мая, 10 мая. 

4. Проведение промежуточной аттестации. 

Ежегодная промежуточная аттестация во классах проводится в соответствии с Уставом 

школы, ООП СОО. Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ Подтесовской СОШ № 46 

(приказ № 01-04-265 от 14.10.2013 г.)  без прекращения образовательной деятельности. 

Сроки промежуточной аттестации: 

- с 18.12.2023 г. по 22.12.2023 г., если предмет изучается только в первом полугодии;  

- с 08.04.2024 г. по 08.05.2024 г., если предмет изучается в течение года целого 

учебного года или во втором полугодии.   

5. Календарный учебный график на текущий учебный год может быть изменен или 

дополнен в случае изменения законодательства Российской Федерации.  

 

Календарный план воспитательной работы. 



 

Календарно-тематический план 

воспитательной работы МБОУ Подтесовской СОШ № 46  

9-11 классы 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Модуль 

Основные общешкольные дела 

 

Дела Классы Сроки 

 

Ответственные 

Торжественное мероприятие 

«День знаний» 

Классные часы «Здравствуй, 

школа» 

9-11 1 сентября Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

День учителя «По доброй 

традиции…» 

9-11 5 октября Зам директора по ВР 

Совет старшеклассников 

День матери «Единственная 

моя…» 

9-11 4 неделя 

ноября 

Социальный 

 педагог 

Новогоднее представления 

«Навстречу мечте!» 

9-11 4 неделя 

декабря 

Зам директора по ВР 

Кл руководители 

Цикл мероприятий «На защите 

Отечества»: 

Смотр-конкурс песни и строя 

«Равняйсь! Смирно!»; 

«Уроки мужества», 

конкурс «Во имя павших, во 

славу живых» 

9-11  

январь-февраль 

 

Зам директора по ВР 

Кл руководители 

Финансовый чемпионат 

семейных команд 

9 2 неделя марта Зам директора по ВР 

члены Т.Г. «Интеграция общего 

и допобразования» 

Фестиваль проектов и идей 9-11 4 неделя марта Зам директора по ВР 



члены Т.Г. «Интеграция общего 

и допобразования» 

«Музейная ночь»  9-11 4 неделя апреля Руководитель школьного музея 

Цикл мероприятий «Память и 

гордость в сердцах поколений», 

посвященных Дню Победы 

митинг, акции «Георгиевская 

ленточка», «Окна победы», 

«Голубь мира», «Бессмертный 

полк»  

9-11 4 неделя апреля-9 мая Зам директора по ВР 

Кл руководители 

Конкурс 

«Лидер года» 

9-11 2 неделя мая Зам директора по ВР, УВР 

Кл руководители 

Линейка с церемонией поднятия 

Государственного флага и 

исполнения Государственного 

гимна РФ 

9-11 еженедельно Зам директора по ВР 

Экскурсии, образовательные 

маршруты 

9-11 в течение года (по отдельному 

графику) 

Кл. руководители 

Зам директора по ВР 

 

Спортивно-массовые 

мероприятия  

9-11 в течение года (согласно плану 

СММ) 

Учителя физкультуры,  

Кл. руководители 

 

Декады функциональной 

грамотности 

9-11 в течение года (по отдельному 

плану) 

Учителя-предметники 

Мероприятия на базе 

образовательного центра «Точка 

роста» 

9-11 в течение года (по отдельному 

плану) 

Руководитель центра «Точка 

роста» 

Учителя-предметники 

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный и 

муниципальный этапы) 

9-11 сентябрь-январь Учителя-предметники 

Муниципальные спортивно-

массовые мероприятия 

9-11 в течение года 

по плану МКУ «Управление 

образования» 

Учителя физкультуры,  

Кл. руководители 

 



Школьный этап молодежного 

форума «Научно-технический 

потенциал Сибири» 

9-11 сентябрь-февраль Учителя-предметники 

педагоги ДО 

Торжественное мероприятие 

«Последний звонок» 

9-11 май Зам директора по ВР 

Модуль 

Классное руководство 

(согласно планам воспитательной работы классных руководителей) 

 

Профилактика 

Декада безопасности (ПДД, 

родительский контроль и др.) 

9-11 сентябрь Кл. руководители 

Единый день профилактики 

терроризма и экстремизма  

Классные часы, посвященные 

дню памяти детей Беслана 

9-11 сентябрь Кл. руководители 

 

Единый день профилактики 

конфликтов 

Классные часы «Способы 

эффективного общения» 

9-11 октябрь Кл. руководители 

Педагог-психолог 

Социально-психологическое 

тестирование 

9-11 ноябрь Соцпедагог 

Единый день профилактики 

жестокости и агрессивности  

Часы общения «Развивай 

эмоциональным интеллект» 

9-11 ноябрь Кл. руководители 

 

Единый день безопасности в сети 

интернет  

практикум «Учимся 

информационной грамотности» 

9-11 декабрь Кл. руководители, 

учитель информатики 

Единый день профилактики 

употребления наркотиков, 

алкоголя, ПАВ 

9-11 январь Кл. руководители 

 



профилактическая беседа «Что 

значит быть взрослым? Есть о 

чем подумать…» 

Конкурс презентаций, 

видеороликов «Полезные советы 

велосипедистам» 

9-11 январь Совет ЮИД 

Деловая игра «Знаешь ли ты 

ПДД?» 

9-11 январь Совет ЮИД 

Декада профилактической 

работы с родителями (по 

отдельному плану» 

9-11 февраль Соцпедагог 

Кл. руководители 

 

Единый день профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних «Закон и 

подросток» 

9-11 февраль Кл. руководители 

 

Декада правового воспитания 

интеллектуальная игра «С 

правами по жизни» 

9-11 март Кл. руководители 

 

Единый день профилактики 

суицидального поведения  

Беседа-размышление с 

элементами тренинга «Жизнь 

состоит из разных красок. Найди 

свои!» 

9-11 март Кл. руководители 

 

Акция «Остановим насилие» 9-11 апрель Кл. руководители 

Соцпедагог 

Агитбригада «Если сел за руль - 

будь ответственным» 

9-11 апрель Совет ЮИД 

 

Агитбригада «Возьми за правило 

соблюдать все правила» 

9-11 апрель Совет ЮИД 

 

Единый день профилактики 

пожарной безопасности 

9-11 апрель Ответчтвенный за ПБ 

Отряд ДЮП 



Агитбригада «Осторожно! 

Огонь!» 

Единый день профилактики 

ДДТТ  

9-11 сентябрь, май Ответственный за БДД 

 

Профилактические беседы по 

ПДД 

9-11 май Ответственный за БДД 

Инструктажи по БДД, пожарной 

безопасности, предупреждению 

ЧС 

9-11 ежемесячно Кл. руководители 

Встречи с инспекторами ГИБДД, 

ОДН 

Школа ПДД 

Совет профилактики 

Медиация 

 1 раз в четверть Кл. руководители 

 

Модуль 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

 Название курса Количество часов в месяц Соцпедагог 

9 Разговор о важном 1 Кл. руководитель 

Школьная спартакиада 1 Учитель физкультуры 

Учимся для жизни 1 Учителя-предметники 

Обучая развиваем 1 Учителя-предметники  

Мир профессиональных 

возможностей 

1 Кл. руководитель 

10-11 Разговор о важном 1 Кл. руководитель 

Школьная спартакиада 1 Учитель физкультуры 

Учимся для жизни 1 Учителя-предметники 

Обучая развиваем 1 Учителя-предметники  

Мир профессиональных 

возможностей 

1 Кл. руководитель 

Модуль 

Учебная деятельность 

(согласно рабочим программам учителей-предметников) 



 

 

Модуль 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Акция «Досуг» 9-11 август-сентябрь Соцпедагог 

Кл. руководители 

Выборы классных и школьных 

активов 

9-11 1 неделя 

сентября 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Заседание Совета активистов, 

Совета старшеклассников 

9-11 ежемесячно Зам директора по ВР 

Акция «Благодарственное 

письмо» 

9-11 4 неделя сентября-5 октября Зам директора по ВР 

Совет старшеклассников 

Акция «Молодежь выбирает 

жизнь»  

 

 

9-11 ноябрь Зам директора по ВР 

Классные 

руководители 

Организация дежурства по школе  9-11 в течение года 

 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Рейд «Внешний вид школьника» 

Учет достижений классных 

коллективов 

9-11 в течение года 

 

1 раз в четверть 

Председатель Совета 

старшеклассников 

Оформление фотозон, актового 

зала, кабинетов, пришкольной 

территории 

9-11 По согласованию Совет старшеклассников 

Работа школьного медиацентра 10 в течение года 

 

Зам директора по ВР 

 

Участие в работе 

«Управляющего Совета школы» 

9-11 В течение года Директор школы 

 

Модуль 

Профориентация 



 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Участие в проекте «Билет в 

Будущее», 

профессиональных пробах 

9-11  Ответственный за участие в 

проекте 

Кл. руководители 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов 

(«ПРОеКТОриЯ», «Атлас 

профессий», «Открытые уроки 

РФ») 

9-11 В течение года Кл. руководители 

Встречи с интересными людьми, 

представителями профессий 

«Профессия моей жизни»  

9-11 декабрь 

февраль 

Зам дир по ВР 

Кл. руководители 

Диагностика обучающихся на 

выявление способностей, 

склонностей, талантов 

9-11 В течение года Педагог-психолог 

Диагностика профессиональных 

склонностей 

9-11 В течение года Педагог-психолог 

Школа экскурсоводов 

 

9-11 апрель Руководитель 

школьного музея 

Работа музейного актива 9-11 В течение года Руководитель школьного музея 

Школа вожатых 9-11 март-июнь Зам дир по ВР, УВР 

Участие в конкурсах 

профмастерства («Лучший по 

предмету», «Лучший по 

профессии», Юниорпрофи 

9-11 февраль Учителя- 

предметники 

Научно-практическая 

конференция 

9-11 сентябрь-февраль Зам дир по УВР 

 

Совет профилактики (поддержка 

детей группы риска) 

9-11 ежемесячно Социальный  

педагог 

Виртуальные экскурсии по 

учебным заведениям 

Красноярского края и России 

9-11 в течение года Кл. руководители 



 

Модуль 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Благотворительная акция 

«Помоги пойти учиться» 

9-11 август Карпова Е.А. 

Школа родительского 

просвещения 

 «Возрастные особенности 

старшеклассника» 

«Как ориентироваться в 

информационном пространстве» 

«Готовимся к итоговой 

аттестации» 

9-11 октябрь 

декабрь 

март 

 

Зам дир по ВР, УВР 

Педаго –психолог 

Социальный педагог 

Большое межведомственное 

общешкольное родительское 

собрание «Мы вместе» 

9-11 февраль Зам дир по ВР, УВР 

Педаго –психолог 

Социальный педагог 

Классные родительские собрания 9-11 в течение года Кл. руководители 

Информирование родителей 

«Безопасность в сети интернет» 

«Деструктивные сообщества и 

группировки» 

«Правила безопасности в быту» 

«Безопасное поведение на 

дорогах» 

«Здоровый образ жизни ребенка-

ответственность родителей» 

9-11 в течение года Социальный педагог 

Кл. руководители 

Финансовый чемпионат 

семейных команд 

9 2 неделя марта Зам директора по ВР 

члены Т.Г. «Интеграция общего 

и допобразования» 

Работа Совета профилактики 

 

9-11 в течение года Социальный педагог 



Работа школьной службы 

медиации 

9-11 в течение года Педагог-психолог 

Работа консультационного 

пункта 

9-11 в течение года Педагог-психолог 

 

Модуль 

Школьный литературный музей 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Внеклассные мероприятия 9-11 в течение года руководитель школьного музея 

Губарева Т.Д. 

Исследования, выставки, 

экспозиции 

9 -11 в течение года руководитель школьного музея 

Губарева Т.Д. 

«Музейная ночь» 9-11 4 неделя апреля руководитель школьного музея 

Губарева Т.Д. 

 

Модуль 

Волонтерство 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Всероссийская историческая 

акция «Диктант Победы» 

9-11 3 сентября Зам директора по ВР 

Акция «Помоги пойти учиться» 9-11 август-сентябрь Соцпедагог 

Участие в муниципальных 

военно-патриотических 

мероприятиях 

«Сибирский щит», «Победа», 

«Зарница», 

«Енисейский рубеж» 

9 в течение года руководитель юнармейского 

отряда 

Акция «Кросс нации»  9-11 сентябрь Учителя физкультуры 

Акция «Чистый берег» 9-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 



Конкурс «Школьный 

медиавызов» 

9-11 ноябрь 

март 

Зам. директора по ВР 

 

Акция «Чистое слово» 9-11 в течение года Совет старшеклассников 

Акция «Благодарственное 

письмо» 

9-10 март Зам. директора по ВР 

Акция «Никто не забыт» 9-11 май Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Уборка снега у Обелиска 

Уборка снега у памятника В.И. 

Ленину 

9-11  

ноябрь-март 

 

Совет старшеклассников 

Кл. руководители 

Акция «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

9-11 декабрь-январь Совет старшеклассников 

Кл. руководители 

Акция «Бессмертный полк»  9-11 май Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Акция «Обелиск»  9-11 Апрель-май Куратор юнармейского отряда 

Медиа-волонтёрство 

(видеорепортажи, посты в 

соцсетях о событиях школьной 

жизни, социальная реклама). 

10 в течение года Зам. директора по ВР 

Школьный медиацентр 

Работа по благоустройству, 

украшение: уход за комнатными 

растениями, уборка, дежурство 

по школе и классу, изготовление 

предметов интерьера, проведение 

творческих выставок. 

9-11 в течение года Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 
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