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Общие положения 

1. Целевой раздел ООП СОО 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

 Основная образовательная программа среднего общего 

образования (далее - ООП СОО) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Гимназия имени Павла Петровича 

Мельникова" г. Малая Вишера (далее Гимназия). ООП СОО является 

основным документом, определяющим содержание общего образования, а 

также регламентирующим образовательную деятельность Гимназии в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного 

ФГОС СОО соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Целями реализации ООП СОО Гимназии 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 учётом целей, содержания и 

планируемых результатов среднего общего образования, отражённых в 

ФГОС СОО; 

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования; 

- 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 одарённых, успешных 

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

особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП 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 
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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 ООП 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 

Гимназии; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

социальной среды (Маловишерского района, города Малая Вишера) 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. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы 
ООП СОО учитывает следующие принципы: 

- принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым 

результатам и условиям обучения на уровне среднего общего образования; 

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ООП 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 учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП 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: ООП 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: ООП 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. Объём 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 
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 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. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 

2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной 

программы 

  ООП СОО Гимназии разработана в соответствии с Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.03.2022 № 371 

«Об утверждении федеральной образовательной программы среднего 

общего образования» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее ФГОС СОО), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480), 

с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г., 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 г., 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., 

регистрационный № 47532), приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24 сентября 2020 г. № 519 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61749), от 11 декабря 2020 г. № 712 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 12 сентября 2022 г. 

Содержание ООП СОО представлено учебно-методической документацией 

(учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая 

программа воспитания, календарный план воспитательной работы), 

определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и 

содержание образования уровня основного общего образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Содержание и планируемые результаты ООП СОО Гимназии не ниже 
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соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП СОО. 

 ООП СОО Гимназии предусматривает непосредственное применение при 

реализации обязательной части ООП СОО федеральных рабочих программ 

по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание», «География» и «Основы безопасности и защиты 

Родины», рабочие программы остальных учебных предметов обязательной 

части также разработаны на основе федеральных рабочих программ по 

учебным предметам. 

 ООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, 

задачи и планируемые результаты реализации ООП СОО, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  Содержательный раздел 

ООП СОО включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; программу формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся; рабочую программу воспитания. Рабочие программы 

учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения ООП СОО и разработаны на основе требований ФГОС СОО к 

результатам освоения программы среднего общего образования. 

 Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: цели и задачи, включая учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность обучающихся как средства совершенствования 

их универсальных учебных действий; описание понятий, функций, состава 

и характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности. 

 Рабочая программа воспитания направлена на развитие 

личности обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы 

среднего общего образования. Рабочая программа воспитания реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой Гимназией 

совместно с семьей и другими институтами воспитания.  Рабочая 

программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям - нравственным 

ориентирам, являющимся основой мировоззрения граждан России, 

передаваемым от поколения к поколению, лежащим в основе 

общероссийской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России. 
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 Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы среднего общего образования 

и включает: учебный план; учебный план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся образовательной организацией или в которых Гимназия 

принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

 ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Общий объем аудиторной работы обучающихся за два 

учебных года составляет не менее 2170 часов и не более 2516 часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе и 6-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Основная образовательная программа ориентирована на реализацию 

технологического и естественно-научного профилей и содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. В целях обеспечения индивидуальных потребностей, 

обучающихся в основной образовательной программе, предусматриваются 

учебные предметы на углублённом или базовом уровне, учебные курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, внеурочная 

деятельность. В Гимназии могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой 

программы среднего общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Гимназии.  

Учащиеся профильных классов обучаются в Центре образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».  

В рамках реализации мероприятий приоритетного регионального проекта 

«Развитие профильного образования в Новгородской области» в Гимназии 

функционирует класс естественно-научного профиля (медицинского), 

заключен договор о сотрудничестве по организации обучения в классах 

естественно-научного профиля (медицинских) между Гимназией и ГОБУЗ 

«Маловишерская ЦРБ» рамках программы среднего профессионального 

образования по разделу «Здравоохранение и медицинские науки»; 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности Гимназии включает в себя: 

- жизнь ученических сообществ (в то числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов;  

- юношеских общественных объединений и организаций в рамках 

«Российского движения школьников» и других объединений);  
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- курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;  

- организационное обеспечение учебной деятельности;  

- подготовка и защита индивидуальных проектов, социальные и 

профессиональные пробы; 

- волонтёрская деятельность, школьные олимпиады, систему 

воспитательных мероприятий. 

 Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени через организацию профильных 

лагерных смен, исследовательских экспедиций, гибкость в распределении 

нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих 

коллективных дел. Вариативность содержания внеурочной деятельности 

определяется профилями обучения. Вариативность в распределении часов 

на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с учетом 

особенностей класса  
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1.2. Планируемые результаты освоения ООП СОО. 

 Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют 

современным целям среднего общего образования, представленным во 

ФГОС СОО как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. 

 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности гимназии, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и 

правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

обучающимися должны отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной 

организации и детско-юношеских организациях; 



13 

 

 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни 

в соответствии с традициями народов России; 

 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и 
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мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

 

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 
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предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

 

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 
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способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

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

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 



17 

 

 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

 

. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по ее достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
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осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

 Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной 

сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 
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внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном 

уровнях. 

 

Стандарт определяет элементы социального опыта (знания, умения и 

навыки, опыт решения проблем и творческой деятельности) освоения 

основной образовательной программы с учетом необходимости сохранения 

фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных 

предметов и ориентирован на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки (далее - предметные 

результаты). 

 

Требования к предметным результатам: 

 

формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретных умений; 

 

формулируются на основе документов стратегического планирования с 

учетом результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки 
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качества образования (всероссийских проверочных работ, национальных 

исследований качества образования, международных сравнительных 

исследований); 

 

определяют минимум содержания среднего общего образования, изучение 

которого гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого 

учебного предмета; 

 

определяют требования к результатам освоения основной образовательной 

программы по учебным предметам на базовом и углубленном уровнях и 

ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

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

присущих данному учебному предмету. 

 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения и профессиональной деятельности. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и профессиональной деятельности. 
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Предметные результаты по предметной области "Русский язык и 

литература" должны обеспечивать: 

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

1) сформированность представлений о функциях русского языка в 

современном мире (государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения, один из мировых языков); о русском языке как 

духовно-нравственной и культурной ценности многонационального народа 

России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; 

об отражении в русском языке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; сформированность ценностного отношения к 

русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров; употреблять 

языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объем устных 

монологических высказываний - не менее 100 слов; объем диалогического 

высказывания - не менее 7-8 реплик); совершенствование умений выступать 

публично; представлять результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использовать образовательные информационно-

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач; 

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

информации в тексте; совершенствование умений понимать, анализировать 

и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на 

слух; выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в 

тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

научного, публицистического, официально-делового стилей разных жанров 

(объем сочинения - не менее 150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и 

аудирования, приемы информационно-смысловой переработки 

прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, 

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

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

совершенствование умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, 

отзыв, рецензия и другое); 

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

обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств; совершенствование умений 

анализировать языковые единицы разных уровней, тексты разных 

функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка 

(разговорная речь, функциональные стили, язык художественной 

литературы), различной жанровой принадлежности; сформированность 
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представлений о формах существования национального русского языка; 

знаний о признаках литературного языка и его роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: 

нормативном, коммуникативном и этическом; формирование системы 

знаний о нормах современного русского литературного языка и их основных 

видах (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические); 

совершенствование умений применять знание норм современного русского 

литературного языка в речевой практике, корректировать устные и 

письменные высказывания; обобщение знаний об основных правилах 

орфографии и пунктуации, совершенствование умений применять правила 

орфографии и пунктуации в практике письма; сформированность умений 

работать со словарями и справочниками, в том числе академическими 

словарями и справочниками в электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной 

речи, функциональных стилях (научный, публицистический, официально-

деловой), языке художественной литературы; совершенствование умений 

распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные 

стили, язык художественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского 

языка; совершенствование умений определять изобразительно-

выразительные средства языка в тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого 

этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения, в повседневном общении, интернет-коммуникации. 

 

. По учебному предмету "Литература" (базовый уровень): 

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-
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культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений 

русской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе 

литературы народов России: пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. 

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

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

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

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

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

Лескова; рассказы и пьеса "Вишнёвый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса 

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

и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма "Облако в штанах" 

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

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

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

и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведение A.П. Платонова; 

стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. 

Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы 

второй половины XX - XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том 

числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. 

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

Распутина, А.А. Фадеева, B.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по 

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

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

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

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

двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести 

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

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

Ибсена, Б. Шоу и других); не менее одного произведения из литературы 

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

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

Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

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

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях, 

участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 
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8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных 

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

произведений и (или) фрагментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности 

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

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

уровне начального общего и основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 

писателя; 

традиция и новаторство; 

 

авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; 

трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

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

подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, 

силлаботоническая), дольник, верлибр; 

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

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 

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

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 
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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. 

 

. По учебному предмету "Иностранный язык" (базовый уровень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и 

разрешение. Внешность и характер человека и литературного персонажа. 

Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. Выбор 

профессии. Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного 

языка в современном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, современные 

средства информации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная 

страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе 

комбинированный) в стандартных ситуациях неофициального и 

официального общения объемом до 9 реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; 

создавать устные связные монологические высказывания 

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

мнения и краткой аргументацией объемом 14-15 фраз в рамках отобранного 

тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; 

устно представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной 

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

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной 

глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

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

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием прочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы, графики) и понимать представленную в них информацию; 

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

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

изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, 

соблюдая принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания 

объемом до 180 слов с опорой на план, картинку, таблицу, графики, 

диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко 

фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя 

информацию в таблице; представлять результаты выполненной проектной 

работы объемом до 180 слов; 

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

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно 

читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в 

основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и интонации; овладение орфографическими навыками в отношении 

изученного лексического материала; овладение пунктуационными 

навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и при 

выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, 

электронное сообщение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей 

структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных 
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типов предложений; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по 

заданным основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи не менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), включая 1350 лексических единиц, освоенных на уровне 

основного общего образования; навыками употребления родственных слов, 

образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематического 

содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать 

речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

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

этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокультурном 

портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в 

межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств 

использовать различные приемы переработки информации: при говорении - 

переспрос; при говорении и письме - описание/перифраз/толкование; при 

чтении и аудировании - языковую и контекстуальную догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и 

обобщать по существенным признакам изученные языковые явления 

(лексические и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием материалов на 

изучаемом иностранном языке и применением информационно-

коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет); использовать приобретенные умения и навыки в процессе 
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онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и 

справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме. 

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

математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") 

(базовый уровень): 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение 

формулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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

выполнять вычисление значений и преобразования выражений со степенями 

и логарифмами, преобразования дробно-рациональных выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, 

показательные, степенные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения и неравенства, их системы; 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, 

производная, первообразная, определенный интеграл; умение находить 

производные элементарных функций, используя справочные материалы; 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики 

многочленов с использованием аппарата математического анализа; 

применять производную при решении задач на движение; решать практико-

ориентированные задачи на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение пути, скорости и ускорения; 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная 

функция, степенная функция, логарифмическая функция, 

тригонометрические функции, обратные функции; умение строить графики 

изученных функций, использовать графики при изучении процессов и 

зависимостей, при решении задач из других учебных предметов и задач из 

реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами; 

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

доли и части, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, 

задачи из области управления личными и семейными финансами); 

составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию 

задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность 

результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное 

отклонение числового набора; умение извлекать, интерпретировать 
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информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать статистические 

данные, в том числе с применением графических методов и электронных 

средств; 

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

вероятность случайного события; умение вычислять вероятность с 

использованием графических методов; применять формулы сложения и 

умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы при решении 

задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со случайными 

величинами; умение приводить примеры проявления закона больших чисел 

в природных и общественных явлениях; 

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

двугранный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол 

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

до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; 

умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы 

планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего мира; 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, 

куб, параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, 

цилиндр, конус, шар, сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, 

касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь поверхности пирамиды, 

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

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

изображать многогранники и поверхности вращения, их сечения от руки, с 

помощью чертежных инструментов и электронных средств; умение 

распознавать симметрию в пространстве; умение распознавать правильные 

многогранники; 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные 

фигуры в пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и 

объемов подобных фигур при решении задач; 

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

объем, площадь поверхности), используя изученные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, 

координаты точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, 

угол между векторами, сумма векторов, произведение вектора на число; 

находить с помощью изученных формул координаты середины отрезка, 

расстояние между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, 
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распознавать математические факты и математические модели в природных 

и общественных явлениях, в искусстве; умение приводить примеры 

математических открытий российской и мировой математической науки. 

 

По учебному предмету "Математика" (включая разделы "Алгебра и начала 

математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") 

(углубленный уровень): 

1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, 

следствие, свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки; 

умение формулировать обратное и противоположное утверждение, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать метод математической 

индукции; проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность рассуждений; 

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

множествами; умение использовать теоретико-множественный аппарат для 

описания реальных процессов и явлений и при решении задач, в том числе 

из других учебных предметов; 

3) умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф 

на плоскости; умение задавать и описывать графы различными способами; 

использовать графы при решении задач; 

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

сочетаний, число перестановок; бином Ньютона; умение применять 

комбинаторные факты и рассуждения для решения задач; 

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

по модулю, рациональное число, иррациональное число, множества 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; умение 

использовать признаки делимости, наименьший общий делитель и 

наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; 

знакомство с различными позиционными системами счисления; 

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

корень натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень 

с действительным (вещественным) показателем, логарифм числа, синус, 

косинус и тангенс произвольного числа; 

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное 

преобразование, уравнение, неравенство, система уравнений и неравенств, 

равносильность уравнений, неравенств и систем, рациональные, 

иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и системы; умение решать 

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

неравенства, их системы для решения математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни; 

8) умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная 

функция, композиция функций, линейная функция, квадратичная функция, 

степенная функция с целым показателем, тригонометрические функции, 

обратные тригонометрические функции, показательная и логарифмическая 

функции; умение строить графики функций, выполнять преобразования 

графиков функций; 

умение использовать графики функций для изучения процессов и 

зависимостей при решении задач из других учебных предметов и из 

реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами; 

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, 

периодичность функции, ограниченность функции, монотонность функции, 

экстремум функции, наибольшее и наименьшее значения функции на 

промежутке; умение проводить исследование функции; 

умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, 

неравенств и задач с параметрами; изображать на координатной плоскости 

множества решений уравнений, неравенств и их систем; 

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия; умение задавать 

последовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул; 

10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты 

графика функции, первая и вторая производная функции, геометрический и 

физический смысл производной, первообразная, определенный интеграл; 

умение находить асимптоты графика функции; умение вычислять 

производные суммы, произведения, частного и композиции функций, 

находить уравнение касательной к графику функции; 

умение использовать производную для исследования функций, для 

нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-

экономических и физических задачах, для определения скорости и 

ускорения; находить площади и объемы фигур с помощью интеграла; 

приводить примеры математического моделирования с помощью 

дифференциальных уравнений; 

11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные 

комплексные числа, модуль и аргумент комплексного числа, форма записи 

комплексных чисел (геометрическая, тригонометрическая и 

алгебраическая); уметь производить арифметические действия с 
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комплексными числами; приводить примеры использования комплексных 

чисел; 

12) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, 

стандартное отклонение для описания числовых данных; умение 

исследовать статистические данные, в том числе с применением 

графических методов и электронных средств; графически исследовать 

совместные наблюдения с помощью диаграмм рассеивания и линейной 

регрессии; 

13) умение находить вероятности событий с использованием графических 

методов; применять для решения задач формулы сложения и умножения 

вероятностей, формулу полной вероятности, формулу Бернулли, 

комбинаторные факты и формулы; оценивать вероятности реальных 

событий; умение оперировать понятиями: случайная величина, 

распределение вероятностей, математическое ожидание, дисперсия и 

стандартное отклонение случайной величины, функции распределения и 

плотности равномерного, показательного и нормального распределений; 

умение использовать свойства изученных распределений для решения задач; 

знакомство с понятиями: закон больших чисел, методы выборочных 

исследований; умение приводить примеры проявления закона больших 

чисел в природных и общественных явлениях; 

14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, 

пространство, отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный 

угол, пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между 

прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями; 

умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы 

планиметрии; умение оценивать размеры объектов в окружающем мире; 

умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, 

правильный многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность 

вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, развертка поверхности, сечения 

конуса и цилиндра, параллельные оси или основанию, сечение шара, 

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

многогранника, изображать многогранники, фигуры и поверхности 

вращения, их сечения, в том числе с помощью электронных средств; умение 

применять свойства геометрических фигур, самостоятельно формулировать 

определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках 

геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить 

классификацию фигур по различным признакам, выполнять необходимые 

дополнительные построения; 

15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем 

фигуры, величина угла, расстояние от точки до плоскости, расстояние между 
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прямыми, расстояние между плоскостями, площадь сферы, площадь 

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

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, 

шара; умение находить отношение объемов подобных фигур; 

16) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный 

перенос, симметрия на плоскости и в пространстве, поворот, преобразование 

подобия, подобные фигуры; умение распознавать равные и подобные 

фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре; умение 

использовать геометрические отношения, находить геометрические 

величины (длина, угол, площадь, объем) при решении задач из других 

учебных предметов и из реальной жизни; 

17) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система 

координат, вектор, координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, 

произведение вектора на число, разложение вектора по базису, скалярное 

произведение, векторное произведение, угол между векторами; умение 

использовать векторный и координатный метод для решения 

геометрических задач и задач других учебных предметов; оперировать 

понятиями: матрица 2x2 и 3x3, определитель матрицы, геометрический 

смысл определителя; 

18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; 

составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию 

задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры, интерпретировать полученный результат; строить математические 

модели с помощью геометрических понятий и величин, решать связанные с 

ними практические задачи; составлять вероятностную модель и 

интерпретировать полученный результат; решать прикладные задачи 

средствами математического анализа, в том числе социально-

экономического и физического характера; 

19) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание 

значимости математики в изучении природных и общественных процессов 

и явлений; умение распознавать проявление законов математики в 

искусстве, умение приводить примеры математических открытий 

российской и мировой математической науки. 

 

По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень)  

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней 

процессов в природе, технике и обществе; понятиями "информация", 

"информационный процесс", "система", "компоненты системы", "системный 

эффект", "информационная система", "система управления"; владение 

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

характеризовать большие данные, приводить примеры источников их 

получения и направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития 

компьютерных технологий; владение навыками работы с операционными 

системами и основными видами программного обеспечения для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов 

и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, 

предотвращающих незаконное распространение персональных данных; 

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с 

компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; понимание 

правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и 

работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов 

информации; умение определять информационный объем текстовых, 

графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений (префиксные коды); использовать простейшие 

коды, которые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки при передаче 

данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять 

представление заданного натурального числа в различных системах 

счисления; выполнять преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики; определять кратчайший путь во взвешенном графе 

и количество путей между вершинами ориентированного ациклического 

графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные 

алгоритмы обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов 

и символьных строк) на выбранном для изучения универсальном языке 

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

анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; 

определять без использования компьютера результаты выполнения 

несложных программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при 

заданных исходных данных; модифицировать готовые программы для 

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

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение 

реализовывать на выбранном для изучения языке программирования 

высокого уровня (Паскаль, Python, Java, С++, С#) типовые алгоритмы 

обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: представление 

числа в виде набора простых сомножителей; нахождение максимальной 

(минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе 

счисления с основанием, не превышающим 10; вычисление обобщенных 

характеристик элементов массива или числовой последовательности 

(суммы, произведения среднего арифметического, минимального и 

максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих 

заданному условию); сортировку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей 

современных программных средств и облачных сервисов; умение 

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в базе данных; наполнять 

разработанную базу данных; умение использовать электронные таблицы для 

анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, 

среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение 

уравнений); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа 

объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять 

анализ результатов, полученных в ходе моделирования; оценивать 

адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять 

результаты моделирования в наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с 

использованием различных средств цифровых технологий; понимание 

возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых 

образовательных сервисов; понимание возможностей и ограничений 

технологий искусственного интеллекта в различных областях; наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах. 

 

По учебному предмету "История" (базовый уровень)  

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны 

и ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской 

революции, Гражданской войны, Новой экономической политики (далее - 
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нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в 

победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, 

освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения 

Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других 

важнейших событий XX - начала XXI века; особенности развития культуры 

народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад 

в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 

XX - начале XXI века; 

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

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всемирной истории XX - начала XXI века и их участников, 

образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

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

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, 

явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в XX - начале XXI века; определять современников 

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

XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 

XX - начала XXI века, оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран XX - начала XXI века в справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 
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8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

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

зарубежных стран XX - начала XXI века; сопоставлять информацию, 

представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе - на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и так далее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 

российской истории; 

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

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

истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

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

общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. 

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

Гражданской войны. 

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

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые 

пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. 

Укрепление обороноспособности. 

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

основные операции. Государство и общество в годы войны, массовый 

героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. 

Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная 

миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая 
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система "развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. 

"Холодная война" и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая 

система. Причины распада Советского Союза. 

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

Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI веке. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

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

участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская 

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

в различных странах. "Новый курс" в США. Германский нацизм. "Народный 

фронт". Политика "умиротворения агрессора". Культурное развитие. 

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

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

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

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. 

Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 

информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на 

мировую систему. 

 

 

. По учебному предмету "География" (базовый уровень)  

1) понимание роли и места современной географической науки в системе 

научных дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем 

человечества: приводить примеры проявления глобальных проблем, в 

решении которых принимает участие современная географическая наука, на 

региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; определять 

роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 
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объектов и территориальной организации природы и общества (понятия и 

концепции устойчивого развития, зеленой энергетики, глобализации и 

проблема народонаселения); выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение и 

взаиморасположение географических объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства: различать географические процессы и явления и 

распознавать их проявления в повседневной жизни; использовать знания об 

основных географических закономерностях для определения и сравнения 

свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; 

проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями; между природными 

условиями и размещением населения, между природными условиями и 

природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых 

географических понятий, умение применять социально-экономические 

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

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять 

цели и задачи проведения наблюдений; выбирать форму фиксации 

результатов наблюдения; формулировать обобщения и выводы по 

результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные 

источники географической информации для получения новых знаний о 

природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления 

закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 

использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать 

географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и 

другим источникам географической информации качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления; определять и находить в комплексе источников 
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недостоверную и противоречивую географическую информацию для 

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

находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации 

информации из различных источников: находить, отбирать, 

систематизировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, 

их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять в 

различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) 

географическую информацию; формулировать выводы и заключения на 

основе анализа и интерпретации информации из различных источников 

географической информации; критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; использовать 

различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для 

объяснения разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные 

социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-

экономического развития, включая особенности проявления в них 

глобальных проблем человечества; использовать географические знания о 

мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия 

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

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, 

определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических 

и геоэкологических процессов; оценивать изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем: описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества; приводить примеры взаимосвязи 

глобальных проблем; приводить примеры возможных путей решения 

глобальных проблем. 

 

По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень)  

1) сформированность знаний об (о): 
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обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов; 

основах социальной динамики; 

особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций 

на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах 

современности; 

перспективах развития современного общества, в том числе тенденций 

развития Российской Федерации; 

человеке как субъекте общественных отношений и сознательной 

деятельности; 

особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, 

познании и самосознании человека; особенностях профессиональной 

деятельности в области науки, культуры, экономической и финансовой 

сферах; 

значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; 

экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 

государственной политики поддержки конкуренции и импортозамещения, 

особенностях рыночных отношений в современной экономике; 

роли государственного бюджета в реализации полномочий органов 

государственной власти, этапах бюджетного процесса, механизмах 

принятия бюджетных решений; 

социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской 

Федерации, в том числе поддержки семьи, государственной политики в 

сфере межнациональных отношений; структуре и функциях политической 

системы общества, направлениях государственной политики Российской 

Федерации; 

конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах 

ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; 

правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, 

образовательных, административных, уголовных общественных 

отношений; 

системе права и законодательства Российской Федерации; 

2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в 

том числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения 

Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, 
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прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности 

истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций 

народов России, общественной стабильности и целостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение 

различать существенные и несущественные признаки понятий, определять 

различные смыслы многозначных понятий, классифицировать 

используемые в социальных науках понятия и термины; использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для 

ориентации в социальных науках и при изложении собственных суждений и 

построении устных и письменных высказываний; 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов, включая умения характеризовать взаимовлияние 

природы и общества, приводить примеры взаимосвязи всех сфер жизни 

общества; выявлять причины и последствия преобразований в различных 

сферах жизни российского общества; характеризовать функции социальных 

институтов; обосновывать иерархию нормативных правовых актов в 

системе российского законодательства; 

5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем; сформированность представлений о методах изучения социальных 

явлений и процессов, включая универсальные методы науки, а также 

специальные методы социального познания, в том числе социологические 

опросы, биографический метод, социальное прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе 

социальной информации, полученной из источников разного типа, включая 

официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, 

нормативные правовые акты, государственные документы стратегического 

характера, публикации в средствах массовой информации; осуществлять 

поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений, для восполнения 

недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные 

компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, 

оценочные суждения, мнения; 

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

исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты 

в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и 

письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной 

проблематике, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты на социальную тематику; 
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8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного 

выполнения типичных социальных ролей, реализации прав и осознанного 

выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации, в том числе 

правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

осознание значимости здорового образа жизни; роли непрерывного 

образования; использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-

гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам с точки зрения социальных ценностей и использовать ключевые 

понятия, теоретические положения социальных наук для объяснения 

явлений социальной действительности; конкретизировать теоретические 

положения фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, примерами из личного социального опыта и фактами 

социальной действительности, в том числе по соблюдению правил 

здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных процессов 

и явлений на основе предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании 

при пользовании финансовыми услугами и инструментами; использовать 

финансовую информацию для достижения личных финансовых целей, 

обеспечивать финансовую безопасность с учетом рисков и способов их 

снижения; сформированность гражданской ответственности в части уплаты 

налогов для развития общества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том 

числе поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением 

определять степень достоверности информации; владение умением 

соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в 

источниках информации, давать на основе полученных знаний правовую 

оценку действиям людей в модельных ситуациях; 

12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, 

выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы 

противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных 

и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное 

поведение с точки зрения социальных норм, ценностей, экономической 

рациональности и финансовой грамотности; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, осознавать опасность алкоголизма и 

наркомании, необходимость мер юридической ответственности, в том числе 

для несовершеннолетних граждан. 
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9.12. По учебному предмету "Физика" (базовый уровень)  

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

современной научной картине мира, о системообразующей роли физики в 

развитии естественных наук, техники и современных технологий, о вкладе 

российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки; понимание 

физической сущности наблюдаемых явлений микромира, макромира и 

мегамира; понимание роли астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) 

и объяснять их на основе изученных законов: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское движение, 

строение жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при нагревании 

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

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь средней кинетической 

энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь 

между параметрами состояния газа в изопроцессах; электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и 

волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, 

интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; 

фотоэлектрический эффект, световое давление, возникновение линейчатого 

спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, 

характеризующими физические процессы (связанными с механическим 

движением, взаимодействием тел, механическими колебаниями и волнами; 

атомно-молекулярным строением вещества, тепловыми процессами; 

электрическим и магнитным полями, электрическим током, 

электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими явлениями; 

квантовыми явлениями, строением атома и атомного ядра, 

радиоактивностью); владение основополагающими астрономическими 

понятиями, позволяющими характеризовать процессы, происходящие на 

звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; движение 

небесных тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного 

тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической 
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энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип 

равноправности инерциальных систем отсчета; молекулярно-кинетическую 

теорию строения вещества, газовые законы, первый закон термодинамики; 

закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для 

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

Ленца, закон электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, 

закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное использование 

законов и закономерностей при анализе физических явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели 

строения газов, жидкостей и твердых тел, точечный электрический заряд, 

ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при решении 

физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: проводить прямые и косвенные измерения физических величин, 

выбирая оптимальный способ измерения и используя известные методы 

оценки погрешностей измерений, проводить исследование зависимостей 

физических величин с использованием прямых измерений, объяснять 

полученные результаты, используя физические теории, законы и понятия, и 

делать выводы; соблюдать правила безопасного труда при проведении 

исследований в рамках учебного эксперимента и учебно-исследовательской 

деятельности с использованием цифровых измерительных устройств и 

лабораторного оборудования; сформированность представлений о методах 

получения научных астрономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной 

физической моделью, используя физические законы и принципы; на основе 

анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины; решать 

качественные задачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические 

явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; понимание необходимости применения достижений 

физики и технологий для рационального природопользования; 
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9) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников, умений использовать 

цифровые технологии для поиска, структурирования, интерпретации и 

представления учебной и научно-популярной информации; развитие умений 

критического анализа получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, планировать работу группы, рационально распределять 

деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад 

каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля 

(для слепых и слабовидящих обучающихся). 

 

По учебному предмету "Физика" (углубленный уровень)  

1) сформированность понимания роли физики в экономической, 

технологической, социальной и этической сферах деятельности человека; 

роли и места физики в современной научной картине мира; роли астрономии 

в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

2) сформированность системы знаний о физических закономерностях, 

законах, теориях, действующих на уровнях микромира, макромира и 

мегамира, представлений о всеобщем характере физических законов; 

представлений о структуре построения физической теории, что позволит 

осознать роль фундаментальных законов и принципов в современных 

представлениях о природе, понять границы применимости теорий, 

возможности их применения для описания естественнонаучных явлений и 

процессов; 

3) сформированность умения различать условия применимости моделей 

физических тел и процессов (явлений): инерциальная система отсчета, 

материальная точка, равноускоренное движение, свободное падение, 

абсолютно упругая деформация, абсолютно упругое и абсолютно неупругое 

столкновения, моделей газа, жидкости и твердого (кристаллического) тела, 

идеального газа, точечный заряд, однородное электрическое поле, 

однородное магнитное поле, гармонические колебания, математический 

маятник, идеальный пружинный маятник, гармонические волны, идеальный 

колебательный контур, тонкая линза; моделей атома, атомного ядра и 

квантовой модели света; 

4) сформированность умения объяснять особенности протекания 

физических явлений: механическое движение, тепловое движение частиц 
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вещества, тепловое равновесие, броуновское движение, диффузия, 

испарение, кипение и конденсация, плавление и кристаллизация, 

направленность теплопередачи, электризации тел, эквипотенциальности 

поверхности заряженного проводника, электромагнитной индукции, 

самоиндукции, зависимости сопротивления полупроводников "р-" и "n-

типов" от температуры, резонанса, интерференции волн, дифракции, 

дисперсии, полного внутреннего отражения, фотоэффект, физические 

принципы спектрального анализа и работы лазера, "альфа-" и "бета-" 

распады ядер, гамма-излучение ядер; 

5) сформированность умений применять законы классической механики, 

молекулярной физики и термодинамики, электродинамики, квантовой 

физики для анализа и объяснения явлений микромира, макромира и 

мегамира, различать условия (границы, области) применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон 

сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения, первый закон термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения энергии) и ограниченность 

использования частных законов; анализировать физические процессы, 

используя основные положения, законы и закономерности: относительность 

механического движения, формулы кинематики равноускоренного 

движения, преобразования Галилея для скорости и перемещения, три закона 

Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, 

законы сохранения импульса и механической энергии, связь работы силы с 

изменением механической энергии, условия равновесия твердого тела; связь 

давления идеального газа со средней кинетической энергией теплового 

движения и концентрацией его молекул, связь температуры вещества со 

средней кинетической энергией его частиц, связь давления идеального газа 

с концентрацией молекул и его температурой, уравнение Менделеева-

Клапейрона, первый закон термодинамики, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах; закон сохранения электрического заряда, закон 

Кулона, потенциальность электростатического поля, принцип суперпозиции 

электрических полей, закона Кулона; законы Ома для участка цепи и для 

замкнутой электрической цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, постулаты специальной 

теории относительности Эйнштейна, уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта, первый и второй постулаты Бора, принцип неопределенности 

Гейзенберга, закон сохранения заряда, массового числа и энергии в ядерных 

реакциях, закон радиоактивного распада; 

6) сформированность умений применять основополагающие 

астрономические понятия, теории и законы для анализа и объяснения 

физических процессов происходящих на звездах, в звездных системах, в 

межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звезд и 

Вселенной; 
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7) сформированность умений исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, проводить самостоятельные 

исследования в реальных и лабораторных условиях, читать и анализировать 

характеристики приборов и устройств, объяснять принципы их работы; 

8) сформированность представлений о методах получения научных 

астрономических знаний; владение умениями самостоятельно 

формулировать цель исследования (проекта), выдвигать гипотезы на основе 

знания основополагающих физических закономерностей и законов, 

проверять их экспериментальными средствами; планировать и проводить 

физические эксперименты, описывать и анализировать полученную при 

выполнении эксперимента информацию, определять достоверность 

полученного результата; 

9) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной и 

неявно заданной физической моделью: на основании анализа условия 

выбирать физические модели, отвечающие требованиям задачи, применять 

формулы, законы, закономерности и постулаты физических теорий при 

использовании математических методов решения задач, проводить расчеты 

на основании имеющихся данных, анализировать результаты и 

корректировать методы решения с учетом полученных результатов; решать 

качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов 

школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов 

естественнонаучного цикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений 

с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

10) сформированность умений анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности; 

представлений о рациональном природопользовании, а также разумном 

использовании достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; 

11) овладение различными способами работы с информацией физического 

содержания с использованием современных информационных технологий, 

развитие умений критического анализа и оценки достоверности получаемой 

информации; 

12) овладение организационными и познавательными умениями 

самостоятельного приобретения новых знаний в процессе выполнения 

проектных и учебно-исследовательских работ, умениями работать в группе 

с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, 

рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, 

адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение 

рассматриваемой проблемы; 

13) сформированность мотивации к будущей профессиональной 
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деятельности по специальностям физико-технического профиля. 

 

. По учебному предмету "Химия" (базовый уровень)  

1) сформированность представлений: о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, роли химии в познании явлений 

природы, в формировании мышления и культуры личности, ее 

функциональной грамотности, необходимой для решения практических 

задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и 

природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная 

оболочка атома, s-, р-, d-электронные орбитали атомов, ион, молекула, 

валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, 

моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, 

функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, 

гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, 

биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), мономер, 

полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения, 

кристаллическая решетка, типы химических реакций (окислительно-

восстановительные, экзо-и эндотермические, реакции ионного обмена), 

раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, 

окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, химическое 

равновесие), теории и законы (теория химического строения органических 

веществ A.M. Бутлерова, теория электролитической диссоциации, 

периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), 

закономерности, символический язык химии, фактологические сведения о 

свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших 

неорганических и органических веществ в быту и практической 

деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь 

изученных понятий, применять соответствующие понятия при описании 

строения и свойств неорганических и органических веществ и их 

превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и 

представлениями других естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических 

соединений международного союза теоретической и прикладной химии и 

тривиальные названия важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, 

фенол, формальдегид, уксусная кислота, глицин, угарный газ, углекислый 

газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода и других), 

составлять формулы неорганических и органических веществ, уравнения 

химических реакций, объяснять их смысл; подтверждать характерные 
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химические свойства веществ соответствующими экспериментами и 

записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных 

неорганических и органических веществ к определенным классам и группам 

соединений, характеризовать их состав и важнейшие свойства; определять 

виды химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), 

типы кристаллических решеток веществ; классифицировать химические 

реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических 

явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам 

и уравнениям химических реакций с использованием физических величин, 

характеризующих вещества с количественной стороны: массы, объема 

(нормальные условия) газов, количества вещества; использовать системные 

химические знания для принятия решений в конкретных жизненных 

ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический 

эксперимент (превращения органических веществ при нагревании, 

получение этилена и изучение его свойств, качественные реакции на 

альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков при нагревании, 

цветные реакции белков; проводить реакции ионного обмена, определять 

среду водных растворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и 

хлорид-анионы, на катион аммония; решать экспериментальные задачи по 

темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с правилами техники 

безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием; 

представлять результаты химического эксперимента в форме записи 

уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе 

этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средств массовой информации, сеть 

Интернет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; учитывать 

опасность воздействия на живые организмы определенных веществ, 

понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

сформированность умения применять знания об основных доступных 

методах познания веществ и химических явлений; 
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12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения 

использовать рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи 

химических формул. 

 

По учебному предмету "Химия" (углубленный уровень)  

1) сформированность представлений: о материальном единстве мира, 

закономерностях и познаваемости явлений природы; о месте и значении 

химии в системе естественных наук и ее роли в обеспечении устойчивого 

развития человечества: в решении проблем экологической, энергетической 

и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, 

новых источников энергии, в обеспечении рационального 

природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры 

человека, а также экологически обоснованного отношения к своему 

здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия (дополнительно к системе понятий базового 

уровня) - изотопы, основное и возбужденное состояние атома, гибридизация 

атомных орбиталей, химическая связь ("" и "-связь", кратные связи), 

молярная концентрация, структурная формула, изомерия (структурная, 

геометрическая (цис-транс-изомерия), типы химических реакций (гомо- и 

гетерогенные, обратимые и необратимые), растворы (истинные, дисперсные 

системы), кристаллогидраты, степень диссоциации, электролиз, крекинг, 

риформинг); теории и законы, закономерности, мировоззренческие знания, 

лежащие в основе понимания причинности и системности химических 

явлений, современные представления о строении вещества на атомном, 

молекулярном и надмолекулярном уровнях; представления о механизмах 

химических реакций, термодинамических и кинетических закономерностях 

их протекания, о химическом равновесии, дисперсных системах, 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использовании важнейших неорганических и органических веществ в быту 

и практической деятельности человека; общих научных принципах 

химического производства (на примере производства серной кислоты, 

аммиака, метанола, переработки нефти); 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь 

изученных понятий, применять соответствующие понятия при описании 

строения и свойств неорганических и органических веществ и их 

превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и 

представлениями других предметов для более осознанного понимания и 

объяснения сущности материального единства мира; использовать 

системные химические знания для объяснения и прогнозирования явлений, 

имеющих естественнонаучную природу; 
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4) сформированность умений использовать наименования химических 

соединений международного союза теоретической и прикладной химии и 

тривиальные названия веществ, относящихся к изученным классам 

органических и неорганических соединений; использовать химическую 

символику для составления формул неорганических веществ, молекулярных 

и структурных (развернутых, сокращенных и скелетных) формул 

органических веществ; составлять уравнения химических реакций и 

раскрывать их сущность: окислительно-восстановительных реакций 

посредством составления электронного баланса этих реакций; реакций 

ионного обмена путем составления их полных и сокращенных ионных 

уравнений; реакций гидролиза, реакций комплексообразования (на примере 

гидроксокомплексов цинка и алюминия); подтверждать характерные 

химические свойства веществ соответствующими экспериментами и 

записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений классифицировать неорганические и 

органические вещества и химические реакции, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации изучаемых химических объектов; 

характеризовать состав и важнейшие свойства веществ, принадлежащих к 

определенным классам и группам соединений (простые вещества, оксиды, 

гидроксиды, соли; углеводороды, простые эфиры, спирты, фенолы, 

альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, 

амины, аминокислоты, белки); применять знания о составе и свойствах 

веществ для экспериментальной проверки гипотез относительно 

закономерностей протекания химических реакций и прогнозирования 

возможностей их осуществления; 

6) сформированность умений подтверждать на конкретных примерах 

характер зависимости реакционной способности органических соединений 

от кратности и типа ковалентной связи ("" и " -связи"), взаимного влияния 

атомов и групп атомов в молекулах; а также от особенностей реализации 

различных механизмов протекания реакций; 

7) сформированность умений характеризовать электронное строение атомов 

(в основном и возбужденном состоянии) и ионов химических элементов 1-4 

периодов Периодической системы Д. И. Менделеева и их валентные 

возможности, используя понятия "s", "р", "d-электронные" орбитали, 

энергетические уровни; объяснять закономерности изменения свойств 

химических элементов и образуемых ими соединений по периодам и 

группам; 

8) владение системой знаний о методах научного познания явлений 

природы, используемых в естественных науках и умениями применять эти 

знания при экспериментальном исследовании веществ и для объяснения 

химических явлений, имеющих место в природе, практической 

деятельности человека и в повседневной жизни; 
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9) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам 

и уравнениям химических реакций с использованием физических величин 

(массы, объема газов, количества вещества), характеризующих вещества с 

количественной стороны: расчеты по нахождению химической формулы 

вещества; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из исходных веществ дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества или дано в избытке (имеет 

примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции; 

расчеты теплового эффекта реакций, объемных отношений газов; 

10) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

с позиций экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ; использовать полученные знания для принятия грамотных 

решений проблем в ситуациях, связанных с химией; 

11) сформированность умений самостоятельно планировать и проводить 

химический эксперимент (получение и изучение свойств неорганических и 

органических веществ, качественные реакции углеводородов различных 

классов и кислородсодержащих органических веществ, решение 

экспериментальных задач по распознаванию неорганических и 

органических веществ) с соблюдением правил безопасного обращения с 

веществами и лабораторным оборудованием, формулировать цели 

исследования, предоставлять в различной форме результаты эксперимента, 

анализировать и оценивать их достоверность; 

12) сформированность умений осуществлять целенаправленный поиск 

химической информации в различных источниках (научная и учебно-

научная литература, средства массовой информации, сеть Интернет и 

другие), критически анализировать химическую информацию, 

перерабатывать ее и использовать в соответствии с поставленной учебной 

задачей; 

13) сформированность умений осознавать опасность воздействия на живые 

организмы определенных веществ, понимая смысл показателя предельной 

допустимой концентрации, и пояснять на примерах способы уменьшения и 

предотвращения их вредного воздействия на организм человека. 

 

По учебному предмету "Биология" (базовый уровень)  

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

знания; функциональной грамотности человека для решения жизненных 

проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих 
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биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, 

вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен 

веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), биосинтез 

белка, структурная организация живых систем, дискретность, 

саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, 

изменчивость, энергозависимость, рост и развитие, уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих 

биологических теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, 

эволюционной, происхождения жизни и человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические 

законы и закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. 

Геккеля, Ф. Мюллера, К. Бэра), границы их применимости к живым 

системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, 

используемых в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов 

и явлений; организации и проведения биологического эксперимента, 

выдвижения гипотез, выявления зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснения полученных результатов и формулирования 

выводов с использованием научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, 

клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных 

организмов, видов, биогеоценозов и экосистем; особенности процессов 

обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, 

пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, 

оплодотворения, развития и размножения, индивидуального развития 

организма (онтогенеза), борьбы за существование, естественного отбора, 

видообразования, приспособленности организмов к среде обитания, влияния 

компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности, круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

биологических процессов и явлений, для принятия практических решений в 

повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и 

здоровья окружающих людей, соблюдения здорового образа жизни, норм 

грамотного поведения в окружающей природной среде; понимание 

необходимости использования достижений современной биологии и 

биотехнологий для рационального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять 

генотипические схемы скрещивания для разных типов наследования 

признаков у организмов, составлять схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 
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9) сформированность умений критически оценивать информацию 

биологического содержания, включающую псевдонаучные знания из 

различных источников (средства массовой информации, научно-

популярные материалы); интерпретировать этические аспекты современных 

исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать 

глобальные экологические проблемы современности, формировать по 

отношению к ним собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные 

сообщения на основе биологической информации из нескольких 

источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

 

По учебному предмету "Биология" (углубленный уровень)  

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе 

естественных наук, в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в познании законов природы и решении жизненно важных 

социально-этических, экономических, экологических проблем 

человечества, а также в решении вопросов рационального 

природопользования; в формировании ценностного отношения к природе, 

обществу, человеку; о вкладе российских и зарубежных ученых - биологов 

в развитие биологии; 

2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает: 

основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, ткань, 

орган, организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; 

метаболизм, гомеостаз, клеточный иммунитет, биосинтез белка, 

биополимеры, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение, 

наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие); 

биологические теории: клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. 

Вирхова; клонально-селективного иммунитета П. Эрлих, И.И. Мечникова, 

хромосомная теория наследственности Т. Моргана, закон зародышевого 

сходства К. Бэра, эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория 

эволюции, теория антропогенеза Ч. Дарвина; теория биогеоценоза В.Н. 

Сукачёва; учения Н.И. Вавилова - о Центрах многообразия и происхождения 

культурных растений, А.Н. Северцова - о путях и направлениях эволюции, 

В.И. Вернадского - о биосфере; 

законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления 

признаков, независимого наследования признаков Г. Менделя, сцепленного 

наследования признаков и нарушения сцепления генов Т. Моргана; 

гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова, 

генетического равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга; зародышевого 
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сходства К. Бэра, биогенетического закона Э. Геккеля, Ф. Мюллера); 

принципы (чистоты гамет, комплементарности); 

правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды чисел, биомассы 

и энергии); 

гипотезы (коацерватной А.И. Опарина, первичного бульона Дж. Холдейна, 

микросфер С. Фокса, рибозима Т. Чек); 

3) владение системой знаний об основных методах научного познания, 

используемых в биологических исследованиях живых объектов и экосистем 

(описание, измерение, проведение наблюдений); способами выявления и 

оценки антропогенных изменений в природе; 

4) умение выделять существенные признаки: 

строения вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и 

многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы; 

строения органов и систем органов растений, животных, человека; 

процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, 

животных и человека; 

биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), информации и 

превращения энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов 

питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, 

эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, 

индивидуального развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, 

гетерозиса; действий искусственного отбора, стабилизирующего, 

движущего и разрывающего естественного отбора; аллопатрического и 

симпатрического видообразования; влияния движущих сил эволюции на 

генофонд популяции; приспособленности организмов к среде обитания, 

чередования направлений эволюции; круговорота веществ и потока энергии 

в экосистемах; 

5) умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: 

органоидов, клеток разных тканей, органами и системами органов у 

растений, животных и человека; между этапами обмена веществ; этапами 

клеточного цикла и жизненных циклов организмов; этапами 

эмбрионального развития; генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами 

среды обитания; процессами эволюции; движущими силами антропогенеза; 

компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним организмов; 

6) умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе 

грибов, растений, животных и человека; приспособленность видов к среде 

обитания, абиотических и биотических компонентов экосистем, 

взаимосвязей организмов в сообществах, антропогенных изменений в 
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экосистемах своей местности; 

7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую 

терминологию и символику для доказательства родства организмов разных 

систематических групп; взаимосвязи организмов и среды обитания; 

единства человеческих рас; необходимости здорового образа жизни, 

сохранения разнообразия видов и экосистем, как условия сосуществования 

природы и человечества; 

8) умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-

следственные связи между исследуемыми биологическими объектами, 

процессами и явлениями; делать выводы и прогнозы на основании 

полученных результатов; 

9) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования, анализировать полученные 

результаты и делать выводы; 

10) принимать участие в научно-исследовательской работе по биологии, 

экологии и медицине, проводимой на базе школьных научных обществ и 

публично представлять полученные результаты на ученических 

конференциях разного уровня; 

11) умение оценивать этические аспекты современных исследований в 

области биотехнологии и генетических технологий (клонирование, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома и создание 

трансгенных организмов); 

12) умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной 

деятельности в области биологии, медицины, биотехнологии, психологии, 

экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности; 

углублять познавательный интерес, направленный на осознанный выбор 

соответствующей профессии и продолжение биологического образования в 

учреждениях среднего профессионального и высшего образования. 

 

По учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (базовый 

уровень): 

1)знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих 

национальную безопасность и защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; сформированность представлений о государственной политике в 

области обеспечения государственной и общественной безопасности, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного 

характера; 

2)знание задач и основных принципов организации Единой системы 
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предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; прав и обязанностей гражданин в 

области гражданской обороны; знание о действиях по сигналам гражданской 

обороны; 

3)сформированность представлений о роли России в современном мире; 

угрозах военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации 

в обеспечении защиты государства; знание положений Общевоинских 

уставов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

4)сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки 

(включая общевоинские уставы, основы строевой, тактической, огневой, 

инженерной, военно-медицинской и технической подготовки), правилах 

оказания первой помощи в условиях ведения боевых действий, овладение 

знаниями требований безопасности при обращении со стрелковым оружием; 

5)сформированность представлений о боевых свойствах и поражающем 

действии оружия массового поражения, а также способах защиты от него; 

б)сформированность представлений о применении беспилотных 

летательных аппаратов и морских беспилотных аппаратов; понимание о 

возможностях применения современных достижений научно-технического 

прогресса в условиях современного боя; 

7)сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора 

построения профессиональной траектории, в том числе в образовательных 

организациях, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечении законности и правопорядка; 

8)сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и 

способов их применения в собственном поведении; 

9)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 ситуаций; знание порядка действий в 

чрезвычайных ситуациях; 

10)сформированность представлений о важности соблюдения правил 

дорожного движения всеми участниками движения. Знание правил 

безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике, 

знание о порядке действий в опасных и чрезвычайных ситуациях на 

транспорте; 

11)овладение знаниями о способах безопасного поведения в природной 

среде; умением применять их на практике; знание порядка действий при 

чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность 
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представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

12)знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике 

для предупреждения пожаров; знание порядка действий при угрозе пожара 

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

знание прав и обязанностей граждан в области пожарной безопасности; 

13)владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания 

первой помощи при неотложных состояниях; сформированность 

представлений об инфекционных и неинфекционных заболеваниях, 

способах профилактики; 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 биологосоциального и военного 

характера; умение применять табельные и подручные средства для само- и 

взаимопомощи; 

14)знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать 

опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального 

характера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать 

им; 

15)сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой 

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

цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности 

вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

16)сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на 

жизнь личности, общества, государства деструктивной идеологии, в том 

числе экстремизма, терроризма; овладение знаниями о роли государства в 

противодействии терроризму; умение различать приемы вовлечения в 

деструктивные сообщества, экстремистскую и террористическую 

деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности, при угрозе 

совершения террористического акта; совершении террористического акта; 

проведении контртеррористической операции. 

 

По учебному предмету "Физическая культура" (базовый уровень): 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
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2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

динамики физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в физкультурно-оздоровительной и 

соревновательной деятельности, в сфере досуга, в профессионально-

прикладной сфере; 

6) положительную динамику в развитии основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости). 

 

По учебному курсу «Первая мединская помощь» 

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 оказания медицинской помощи проявляется в понимании 

существующих проблем безопасности и способности построения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной 

жизни.  

Курс способствует формированию следующих предметных результатов: 

 знание общих положений, касающихся первой помощи, и основных 

понятий, её определяющих, в том числе права и обязанности по 

оказанию первой помощи; 

 изучение организационно-правовых аспектов оказания первой 

помощи; 

 изучение состояния, при которых оказывается первая помощь, её 

основные мероприятия; 
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 изучение общей последовательности действий на месте 

происшествияналичием пострадавших; внешних факторов, 

создающих опасности при оказании первой помощи; 

 различие признаков отсутствия сознания и дыхания; признаков 

острой непроходимости дыхательных путей; 

 изучение правил проведения обзорного осмотра и признаки 

наружных кровотечений; правил проведения подробного осмотра 

пострадавшего на наличие травм и повреждений; 

 знание признаков ожогов и других эффектов воздействия высоких 

температур; признаков отморожений и других эффектов воздействия 

низких температур; признаков отравлений; способов перемещения 

пострадавших; порядок вызова скорой медицинской помощи; 

 изучение правил оказания первой помощи при отсутствии сознания, 

остановке 

дыхания и кровообращения, правила проведения сердечно-лёгочной 

реанимации; правил оказания первой помощи при инородных телах 

верхних дыхательных путей; правил оказания первой помощи при травмах 

различных областей тела; правил транспортной иммобилизации; правил 

оказания первой помощи при ожогах и других эффектах воздействия 

высоких температур; правил оказания первой помощи при отморожениях и 

других эффектах воздействия низких температур; правил оказания первой 

помощи при отравлениях; 

 знание законодательства Российской Федерации в сфере первой 

помощи; требований к реализации образовательных программ по 

первой помощи; педагогических, психологических и методических 

основ развития мотивации, организации и контроля учебной 

деятельности на занятиях различного вида; основ соблюдения 

санитарно-эпидемиологического режима в медицинских 

организациях; 

 изучение понятия «асептика» и «антисептика», характеризовать виды 

и методы дезинфекции; основы этики и деонтологии при общении с 

больным, особенности поведения пациента; 

 определение угрожающих факторов для собственной жизни и 

здоровья; угрожающих факторов для жизни и здоровья 

пострадавшего и окружающих; 
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 оценивание количества пострадавших; 

 определение наличия сознания у пострадавшего; наличие дыхания с 

помощью слуха, зрения и осязания; наличие кровообращения, 

проверять наличие пульса на магистральных артериях; 

 проведение обзорного осмотра пострадавшего на наличие 

кровотечений; признаки кровопотери; 

 проведение подробного осмотра головы, шеи, груди, спины, живота 

и таза, конечностей пострадавшего и его опрос; 

 устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 

 использование штатных (аптечки первой помощи) и подручных 

средствах оказания первой помощи; 

 проведение искусственного дыхания «рот ко рту», «рот к но- су», с 

использованием устройства для искусственного дыхания; удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего; 

временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие 

артерии, наложение жгута или жгута - закрутки, максимальное 

сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение 

давящей повязки; 

 оказание первой помощи при ранениях различной локализации; 

 контролирование состояния пострадавшего (сознание, дыхание, 

кровообращение); 

 оказание психологической поддержки пострадавшему; 

 осуществление ухода за тяжелобольными (гигиеническая обработка 

пациента, профилактика пролежней, перемещение тяжелобольного, 

туалет пациента, умывание, туалет полости рта, глаз, носа, ушей 

тяжелобольного; смена белья на постели тяжелобольного); 

 применение модели правильного поведения при общении с больным. 

 

Метапредметными результатами изучения данного курса внеурочной 

деятельности 

являются: 
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 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 выявлять причинно – следственные связи опасных ситуаций и их 

влияния на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять 

цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуаций; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных 

технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 
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 Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы определяют содержательно-критериальную и нормативную 

основу оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы 

завершается государственной итоговой аттестацией обучающихся. 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или 

углубленный), в соответствии с которым будет проводиться 

государственная итоговая аттестация в форме единого государственного 

экзамена по учебному предмету "Математика". 
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1.3. Система оценки достижения  

планируемых результатов освоения ООП СОО. 

 

1.3.1. Организация и формы представления и учета результатов 

промежуточной аттестации, обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечению преемственности в 

системе непрерывного образования. Её основными функциями являются: 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности 

педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

 Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

ООП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 

 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 
стартовую диагностику;  

текущую и тематическую оценку;  

итоговую оценку;  

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое 

наблюдение; 

внутренний мониторинг 

образовательных достижений 

обучающихся. 

 

независимая оценка качества 

образования; 

 

итоговая аттестация 

 

Подходы к оценке образовательных достижений, обучающихся Гимназии в 

соответствии с ФГОС СОО 

 

Системно- 

деятельностный 

Уровневый подход Комплексный подход 
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подход 

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. 

реализуется за счёт 

фиксации 

различных уровней 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов 

базового уровня и 

уровней выше и 

ниже базового. 

Достижение 

базового уровня 

свидетельствует о 

способности 

обучающихся 

решать типовые 

учебные задачи, 

целенаправленно 

отрабатываемые со 

всеми 

обучающимися в 

ходе учебного 

процесса. 

 Овладение 

базовым уровнем 

является границей, 

отделяющей 

знание от 

незнания, 

выступает 

достаточным для 

продолжения 

обучения и 

усвоения 

последующего 

учебного 

материала. 

реализуется через: 

оценку предметных и 

метапредметных результатов; 

использование комплекса 

оценочных процедур как 

основы для оценки динамики 

индивидуальных 

образовательных достижений 

обучающихся и для итоговой 

оценки; использования 

контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения 

и другое) для интерпретации 

полученных результатов в 

целях управления качеством 

образования; 

использования разнообразных 

методов и форм оценки, 

взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных 

устных и письменных работ, 

проектов, 

практических (в том числе 

исследовательских) и 

творческих работ; 

использования форм работы, 

обеспечивающих 

возможность включения 

обучающихся в 

самостоятельную оценочную 

деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

использования мониторинга 

динамических показателей 

освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

(цифровых) технологий 

 

 Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется 

через оценку достижения планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы, которые устанавливаются требованиями 

ФГОС СОО. 

 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку обучающихся, а. является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности Гимназии и образовательных 

систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается 

на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-

педагогической диагностики. 

 Во внутреннем мониторинге возможна оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в Гимназии; участии в 

общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами учебных предметов. 

 Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП СОО, которые 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- способность использования универсальных учебных действий в 

познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности, организации 

учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, 

к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

 Оценка достижения метапредметных результатов 
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осуществляется администрацией Гимназии в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета Гимназии. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

- для проверки читательской грамотности - письменная работа на 

межпредметной основе; 

- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в 

сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка 

процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не менее чем один раз в два года. 

 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты 

(далее вместе - проект) выполняются обучающимся в рамках одного из 

учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: письменная 

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

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; отчётные 

материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются Гимназией. 

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) 



69 

 

 

обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно 

ответить на вопросы. 

 

  

 Предметные результаты освоения ООП СОО с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные 

учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, а также на успешное обучение. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

учебным предметам. 

 Основным предметом оценки является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, релевантных соответствующим направлениям 

функциональной грамотности. 

            

Критерии оценки предметных результатов 

. 

критерий «знание и 

понимание» 

критерий 

«применение» 

критерий 

«функциональность» 

 знание и понимание 

роли изучаемой 

области знания и 

(или) вида 

деятельности в 

различных 

контекстах, знание и 

понимание 

использование 

изучаемого материала 

при решении учебных 

задач, различающихся 

сложностью 

предметного 

содержания, 

осознанное 

использование 

приобретённых знаний и 

способов действий при 

решении внеучебных 

проблем, 

различающихся 

сложностью 
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терминологии, 

понятий и идей, а 

также процедурных 

знаний или 

алгоритмов 

сочетанием 

универсальных 

познавательных 

действий и операций, 

степенью 

проработанности в 

учебном процессе; 

использование 

специфических для 

предмета способов 

действий и видов 

деятельности по 

получению нового 

знания, его 

интерпретации, 

применению и 

преобразованию при 

решении учебных задач 

(проблем), в том числе 

в ходе поисковой 

деятельности, учебно-

исследовательской и 

учебно-проектной 

деятельности 

предметного 

содержания, 

читательских умений, 

контекста, а также 

сочетанием 

когнитивных операций. 

 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление 

способности обучающихся применять предметные знания и умения во 

внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

 Оценка предметных результатов осуществляется 

педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, 

промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении  к ООП СОО.  

 https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/50/Kriterii_otsenivaniya_OOP_NOO._

OOO._SOO_1__0.pdf 

 

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); 

https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/50/Kriterii_otsenivaniya_OOP_NOO._OOO._SOO_1__0.pdf
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/50/Kriterii_otsenivaniya_OOP_NOO._OOO._SOO_1__0.pdf
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/50/Kriterii_otsenivaniya_OOP_NOO._OOO._SOO_1__0.pdf
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- график контрольных мероприятий. 

 

Стартовая диагностика 

 

 Стартовая диагностика проводится администрацией Гимназии 

с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего 

образования. Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений обучающихся. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знаково-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика проводится педагогическими 

работниками Гимназии с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка 

 Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения обучающегося в освоении программы 

учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность), и диагностической, способствующей выявлению 

и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по 

учебному предмету.  

 В текущей оценке используется различные формы и методы 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

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

рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного 

предмета. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка 

 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки 

уровня достижения тематических планируемых результатов по учебному 

предмету. 

Внутренний мониторинг 

 Внутренний мониторинг представляет собой следующие 

процедуры: 

- стартовая диагностика; 

- оценка уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 
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- оценка уровня функциональной грамотности; 

- оценка уровня профессионального мастерства педагогического 

работника, осуществляемого на основе выполнения обучающимися 

проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета Гимназии. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций 

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

для повышения квалификации педагогического работника. 

 

1.3.2. Организация, содержание и критерии оценки результатов по 

учебным предметам, выносимым на государственную итоговую 

аттестацию; 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная итоговая 

аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации. Итоговая аттестация по предмету 

осуществляется на основании результатов внутренней и внешней оценки. К 

результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по 

предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для 

данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую 

аттестацию. 

1.3.3. Организация, критерии оценки и формы представления и 

учета результатов оценки учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

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, 
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социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. Результатом проекта 

является одна из следующих работ: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

доклад и другие); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по социальному проекту. 

  

Проект оценивается по следующим критериям: 

- сформированность познавательных универсальных учебных 

действий: способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого 

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

творческого решения и других; 

- сформированность 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; 

- сформированность 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; 

- сформированность коммуникативных универсальных учебных 

действий: умение ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Презентация 

результатов проектной работы может проводиться не только в Гимназии, но 

и 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.  

 Результаты работы оцениваются по определенным 

критериям. Для учебного исследования главное заключается в актуальности 
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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 осуществляется с учетом специфики профиля обучения, а также 

образовательных интересов обучающихся. При этом соблюдается общий 

алгоритм педагогического сопровождения индивидуального проекта, 

включающий вычленение проблемы и формулирование темы проекта, 

постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработка 

образца, подготовку и защиту проекта, анализ результатов выполнения 

проекта, оценку качества выполнения. 

 Процедура публичной защиты индивидуального проекта 

организуется в рамках специально организованной в Гимназии «Недели 

Проектов», участие в научных конференциях разного уровня также 

учитывается как процедура защиты. Однако, независимо от формата 

мероприятий, на заключительном мероприятии отчетного этапа 

школьникам 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 со школьниками, 

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. По 

возможности, 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; 
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2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся; 

2.1.1. Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средства 

совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований 

Стандарта 

 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. Помимо 

возрастания сложности выполняемых действий повышается уровень их 

рефлексивности (осознанности). Именно 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 также способность осуществлять 

широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. 

Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД 

начинают использоваться как универсальные в различных жизненных 

контекстах. 

 На уровне среднего общего образования регулятивные 

действия должны прирасти за счет умения выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в 

открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий 

тесно переплетается с развитием коммуникативных 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. Это особенно важно с учетом повышения 

вариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся 

оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и 
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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 практико-ориентированных 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; 

- 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. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а 

также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности; 

 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: описание 
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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 

федеральной образовательной программой среднего общего образования. 

Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают 

определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного 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 

областям. 

 

Русский язык и литература. 

 
базовые 

логические 

действия 

базовые 

исследовательские 

действия 

познавательные 

действия, работа 

с информацией 

коммуникативные 

действия 

регулятивные 

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 

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 

самостоятельно 

осуществлять 

поиск, анализ, 

систематизацию 

и интерпретацию 

информации из 

энциклопедий, 

словарей, 

справочников; 

средств массовой 

информации, 

государственных 

электронных 

ресурсов 

учебного 

назначения; 

оценивать 

достоверность 

информации, её 

соответствие 

правовым и 

морально-

этическим 

нормам; 

создавать тексты 

в различных 

форматах с 

учётом 

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 

самостоятельно 

составлять план 

действий при 

анализе и создании 

текста, вносить 

необходимые 

коррективы; 

оценивать 

приобретённый 

опыт, в том числе 

речевой; 

анализировать и 

оценивать 

собственную 

работу: меру 

самостоятельности, 

затруднения, 

дефициты, ошибки 

и другие; 

осуществлять 

речевую 

рефлексию 

(выявлять 

коммуникативные 

неудачи и их 

причины, уметь 

предупреждать их), 



78 

 

 

фактов; 

сопоставлять 

текст с другими 

произведениями 

русской и 

зарубежной 

литературы, 

интерпретациями 

в различных 

видах искусств; 

- выявлять 

закономерности 

и противоречия в 

языковых фактах, 

данных в 

наблюдении 

(например, 

традиционный 

принцип русской 

орфографии и 

правописание 

чередующихся 

гласных и 

другие); при 

изучении 

литературных 

произведений, 

направлений, 

фактов историко-

литературного 

процесса; 

анализировать 

изменения 

(например, в 

лексическом 

составе русского 

языка) и 

находить 

закономерности; 

формулировать и 

использовать 

определения 

понятий; 

толковать 

лексическое 

значение слова 

путём 

установления 

родовых и 

видовых 

смысловых 

компонентов, 

отражающих 

основные 

родовидовые 

признаки реалии; 

выражать 

отношения, 

зависимости, 

правила, 

закономерности с 

помощью схем 

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 

назначения 

информации и её 

целевой 

аудитории, 

выбирать 

оптимальную 

форму её 

представления и 

визуализации 

(презентация, 

таблица, схема и 

другие); 

владеть 

навыками 

защиты личной 

информации, 

соблюдать 

требования 

информационной 

безопасности. 

 

средствами 

общения, 

понимать 

значение 

социальных 

знаков; 

аргументированно 

вести диалог, 

уметь смягчать 

конфликтные 

ситуации; 

корректно 

выражать своё 

отношение к 

суждениям 

собеседников, 

проявлять 

уважительное 

отношение к 

оппоненту и в 

корректной форме 

формулировать 

свои возражения, 

задавать вопросы 

по существу 

обсуждаемой 

темы; 

логично и 

корректно с точки 

зрения культуры 

речи излагать 

свою точку 

зрения; 

самостоятельно 

выбирать формат 

публичного 

выступления и 

составлять устные 

и письменные 

тексты с учётом 

цели и 

особенностей 

аудитории; 

осуществлять 

совместную 

деятельность, 

включая 

взаимодействие с 

людьми иной 

культуры, 

национальной и 

религиозной 

принадлежности 

на основе 

гуманистических 

ценностей, 

взаимопонимания 

между людьми 

разных культур; 

давать оценку 

приобретённому 

речевому опыту и 

корректировать 

собственную речь с 

учётом целей и 

условий общения; 

давать оценку 

новым ситуациям, в 

том числе 

изображённым в 

художественной 

литературе; 

оценивать 

приобретенный 

опыт с учетом 

литературных 

знаний; 

осознавать 

ценностное 

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. 
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(например, схем 

сложного 

предложения с 

разными видами 

связи); 

графических 

моделей 

(например, при 

объяснении 

правописания 

гласных в корне 

слова, 

правописании 

«н» и «нн» в 

словах 

различных частей 

речи) и другие; 

разрабатывать 

план решения 

языковой и 

речевой задачи с 

учётом анализа 

имеющихся 

данных, 

представленных 

в виде текста, 

таблицы, 

графики и 

другие; 

оценивать 

соответствие 

результатов 

деятельности её 

целям; различать 

верные и 

неверные 

суждения, 

устанавливать 

противоречия в 

суждениях и 

корректировать 

текст; 

развивать 

критическое 

мышление при 

решении 

жизненных 

проблем с учётом 

собственного 

речевого и 

читательского 

опыта. 

самостоятельно 

формулировать и 

актуализировать 

проблему, 

заложенную в 

художественном 

произведении, 

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. 

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. 
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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. 

 

Иностранный язык. 
базовые логические и 

исследовательские 

действия: 

познавательные 

действия,  работа с 

информацией 

Коммуникативные 

действия 

регулятивные 

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, 

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 

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 

адекватных языковых 

средств изучаемого 

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, 
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грамматических 

конструкции и их 

функций); 

сравнивать 

разные типы и жанры 

устных и письменных 

высказываний на 

иностранном языке; 

различать в 

иноязычном устном и 

письменном тексте - факт 

и мнение; анализировать 

структурно и 

содержательно разные 

типы и жанры устных и 

письменных 

высказываний на 

иностранном языке с 

целью дальнейшего 

использования 

результатов анализа в 

собственных 

высказывания; 

проводить по 

предложенному плану 

небольшое исследование 

по установлению 

особенностей единиц 

изучаемого языка, 

языковых явлений 

(лексических, 

грамматических), 

социокультурных 

явлений; 

формулировать в 

устной или письменной 

форме гипотезу 

предстоящего 

исследования 

(исследовательского 

проекта) языковых 

явлений; осуществлять 

проверку гипотезы; 

самостоятельно 

формулировать 

обобщения и выводы по 

результатам проведённого 

наблюдения за языковыми 

явлениями; 

представлять 

результаты исследования в 

устной и письменной 

форме, в виде электронной 

презентации, схемы, 

таблицы, диаграммы и 

других на уроке 

или во внеурочной 

деятельности; 

проводить 

небольшое исследование 

межкультурного 

характера по 

установлению 

соответствий и различий в 

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. 

 

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. 

 

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. 
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культурных особенностях 

родной страны и страны 

изучаемого языка. 

 

 

Математика и информатика. 

 
базовые логические 

действия 

познавательные 

действия,  

базовые 

исследовательск

ие действия: 

Познавательные 

действия, работа с 

информацией 

коммуникативные 

действия 

регулятивные 

действия 

выявлять 

качества, 

характеристики 

математических 

понятий и 

отношений между 

понятиями; 

формулировать 

определения 

понятий; 

устанавлива

ть 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; 

воспринима

ть, 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; 

использовать 

вопросы как 

исследовательск

ий 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 

выбирать 

информацию из 

источников 

различных типов, 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию 

различных видов 

и форм 

представления; 

систематизироват

ь и 

структурировать 

информацию, 

представлять ее в 

различных 

формах; 

оценивать 

надежность 

информации по 

самостоятельно 

сформулированн

ым 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, 

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 

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 
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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). 

 

достоверность 

полученных 

результатов, 

выводов и 

обобщений, 

прогнозировать 

возможное их 

развитие в новых 

условиях. 

 

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 

исследовательско

го характера, 

выдвигать 

предположения, 

доказывать или 

опровергать их, 

применяя 

индукцию, 

дедукцию, 

аналогию, 

математические 

методы; 

создавать 

структурированн

ые 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 

адекватность 

модели 

моделируемому 

объекту или 

процессу; 

представлять 

результаты 

моделирования в 

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, 

сформулированн

ым участниками 

взаимодействия. 

 

условиям, меру 

собственной 

самостоятельност

и, затруднения, 

дефициты, 

ошибки, 

приобретенный 

опыт; объяснять 

причины 

достижения или 

недостижения 

результатов 

деятельности. 
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наглядном виде. 

 

 

: 

Естественнонаучные предметы. 

 
Познавательные 

действия, базовые 

логические 

действия 

Познавательные 

действия, 

базовые 

исследовательски

е действия 

Познавательные 

действия, работа с 

информацией 

Коммуникативные 

действия 

Регулятивные 

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; 

определят

ь условия 

применимости 

моделей 

физических тел и 

процессов 

(явлений), 

например, 

инерциальная 

система отсчёта, 

абсолютно упругая 

деформация, 

моделей газа, 

жидкости и 

твёрдого 

(кристаллического) 

проводить 

эксперименты и 

исследования, 

например, 

действия 

постоянного 

магнита на рамку 

с током; явления 

электромагнитно

й 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; 

создавать тексты в 

различных 

форматах с учетом 

назначения 

информации и 

целевой аудитории, 

выбирая 

оптимальную 

форму 

представления и 

визуализации, 

подготавливать 

сообщения о 

методах получения 

естественнонаучны

х знаний, 

открытиях в 

современной науке; 

использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационны

х 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 

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 

естественнонаучн

ой 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», 

«Электромагнитн

ые явления в 

природе», 

самостоятельно 

осуществлять 

познавательную 

деятельность в 

области физики, 

химии, биологии, 

выявлять 

проблемы, 

ставить и 

формулировать 

задачи; 

самостоятельно 

составлять план 

решения 

расчётных и 

качественных 

задач по физике и 

химии, план 

выполнения 

практической 

или 

исследовательско

й 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 
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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 

проводить опыты 

по проверке 

предложенных 

гипотез, 

например, 

гипотезы о 

прямой 

пропорционально

й зависимости 

между 

дальностью 

полёта и 

начальной 

скоростью тела; о 

независимости 

времени 

движения бруска 

по наклонной 

плоскости на 

заданное 

расстояние от его 

массы; проверка 

законов для 

изопроцессов в 

газе (на 

углубленном 

уровне); 

формировать 

научный тип 

мышления, 

владеть научной 

терминологией, 

ключевыми 

понятиями и 

методами, 

например, 

описывать 

изученные 

физические 

явления и 

процессы с 

использованием 

физических 

величин, 

например: 

скорость 

электромагнитны

х 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 

области 

естественнонаучно

го знания, 

проводить их 

критический анализ 

и оценку 

достоверности. 

 

«Световые 

явления в 

природе») 

или 

исследований, 

вносить 

коррективы в 

деятельность, 

оценивать 

соответствие 

результатов 

целям; 

использовать 

приёмы 

рефлексии для 

оценки ситуации, 

выбора верного 

решения при 

решении 

качественных и 

расчетных задач; 

принимать 

мотивы и 

аргументы 

других 

участников при 

анализе и 

обсуждении 

результатов 

учебных 

исследований 

или решения 

физических 

задач. 
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на живые 

организмы 

безопасности; 

представлений о 

рациональном 

природопользован

ии (в процессе 

подготовки 

сообщений, 

выполнения 

групповых 

проектов); 

развивать 

креативное 

мышление при 

решении 

жизненных 

проблем, например, 

объяснять 

основные 

принципы действия 

технических 

устройств и 

технологий, таких 

как: 

ультразвуковая 

диагностика в 

технике и 

медицине, радар, 

радиоприёмник, 

телевизор, телефон, 

СВЧ-печь; и 

условий их 

безопасного 

применения в 

практической 

жизни. 

 

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 

интегрированног

о и 

межпредметного 

характера; 

решать 

расчётные задачи 

с неявно 

заданной 

физической 

моделью, 

требующие 

применения 

знаний из разных 

разделов 

школьного курса 

физики, а также 

интеграции 

знаний из других 

предметов 

естественно-

научного цикла; 

выдвигать новые 

идеи, предлагать 

оригинальные 

подходы и 

решения, 

например, решать 

качественные 

задачи с опорой 

на изученные 

физические 

законы, 

закономерности и 

физические 

явления (на 

базовом уровне); 

проводить 

исследования 

условий 

равновесия 

твёрдого тела, 
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имеющего ось 

вращения; 

конструирование 

кронштейнов и 

расчёт сил 

упругости; 

изучение 

устойчивости 

твёрдого тела, 

имеющего 

площадь опоры. 

 

 

Общественно-научные предметы. 
базовые 

логические 

действия 

познавательные действия,  

базовые 

исследовательские 

действия: 

Познавательные 

действия, работа 

с информацией 

коммуникативны

е действия 

регулятивные 

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 

владеть навыками 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

для формулирования и 

обоснования собственной 

точки зрения (версии, 

оценки) с опорой на 

фактический материал, 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/опроверж

ения собственной или 

предложенной точки 

зрения по дискуссионной 

проблеме из истории 

России и всемирной 

истории и сравнивать 

предложенную 

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 

неадаптированн

ых источников, 

вести 

целенаправленн

ый поиск 

необходимых 

сведений для 

восполнения 

недостающих 

звеньев, делать 

обоснованные 

выводы, 

различать 

отдельные 

компоненты в 

информационно

владеть 

различными 

способами 

общения и 

взаимодействия с 

учетом 

понимания 

особенностей 

политического, 

социально-

экономического и 

историко- 

культурного 

развития России 

как 

многонациональн

ого 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; 

самостоятельн

о 

осуществлять 

познавательну

ю 

деятельность, 

выявлять 

проблемы, 

ставить и 

формулироват

ь собственные 

задачи с 

использование

м 

исторических 

примеров 

эффективного 

взаимодейств

ия народов 

нашей страны 

для защиты 

Родины от 

внешних 

врагов, 

достижения 

общих целей в 

деле 

политическог

о, социально-

экономическо

го и 

культурного 

развития 

России; 

принимать 

мотивы и 

аргументы 

других людей 

при анализе 

результатов 

деятельности, 
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прошлого и 

современности; 

группировать, 

систематизироват

ь 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, 

макроэкономичес

ких показателей и 

качества жизни, 

изменениями 

содержания 

парниковых газов 

в атмосфере и 

наблюдаемыми 

климатическими 

изменениями; 

оценивать с 

опорой на 

полученные 

социально-

гуманитарные 

знания, 

социальные 

аргументацию, выбирать 

наиболее 

аргументированную 

позицию; 

актуализировать 

познавательную задачу, 

выдвигать гипотезу ее 

решения, находить 

аргументы для 

доказательства своих 

утверждений, задавать 

параметры и критерии 

решения; самостоятельно 

составлять алгоритм 

решения географических 

задач и выбирать способ 

их решения с учётом 

имеющихся ресурсов и 

собственных 

возможностей, 

аргументировать 

предлагаемые варианты 

решений при выполнении 

практических работ; 

проявлять способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов изучения 

социальных явлений и 

процессов в социальных 

науках, включая 

универсальные методы 

науки, а также 

специальные методы 

социального познания, в 

том числе 

социологические опросы, 

биографический метод, 

социальное 

прогнозирование, метод 

моделирования и 

сравнительно-

исторический метод; 

владеть элементами 

научной методологии 

социального познания. 

м сообщении, 

осуществлять 

анализ, 

систематизацию 

и интерпретацию 

информации 

различных видов 

и форм 

представления; 

использовать 

средства 

информационны

х и 

коммуникацион

ных 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, 

коммуникативн

ых и 

организационны

х задач с 

соблюдением 

требований 

эргономики, 

техники 

безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережен

ия, правовых и 

этических норм, 

норм 

информационно

й безопасности; 

оценивать 

достоверность, 

легитимность 

информации на 

основе 

различения 

ориентироваться 

в направлениях 

профессионально

й деятельности, 

связанных с 

социально-

гуманитарной 

подготовкой. 

 

используя 

социально-

гуманитарные 

знания для 

взаимодейств

ия с 

представителя

ми других 

национальнос

тей и культур 

в целях 

успешного 

выполнения 

типичных 

социальных 

ролей, 

ориентации в 

актуальных 

общественных 

событиях, 

определения 

личной 

гражданской 

позиции. 
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явления и 

события, их роль 

и последствия, 

например, 

значение 

географических 

факторов, 

определяющих 

остроту 

глобальных 

проблем, 

прогнозы 

развития 

человечества, 

значение 

импортозамещен

ия 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. 

 

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. 

 

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий; 

  

Так же, как и на уровне основного общего образования , в основе развития 

УУД в средней школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается 

переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении 

приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 
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замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 

Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в средней школе 

универсальных учебных действий.  

Развитие УУД в средней школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

 -  средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в 

целях формирования культуры учебной деятельности в Гимназии;  

-  инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, 

организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и 

учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности;  

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников;  

- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения;  

-  эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности.  

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

 - обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

 -обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной 

организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной 

организации (оценки, портфолио и т. п.); 

 -обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный 

характер; 

 - обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов 

ведения коммуникации; 

 -обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в средней школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных 

ситуаций в средней школе может быть представлена такими ситуациями, 
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как: 

 • ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно 

вырабатывать умения по поиску оптимального решения);  

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 

адекватное решение; • ситуация-тренинг — прототип стандартной или 

другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, 

так и по её решению). Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в 

средней школе возможно использовать следующие типовые задачи: 

 

Блок Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные 1. личностное 

самоопределение  

2. развитие Я-

концепции  

3. смыслообразование  

4. мотивация  

5. нравственно-

этическое 

участие в проектах,  

творческие задания, 

самооценка события, 

происшествия, 

 самоанализ  

ролевые игры в рамках 

тренинга, 

 дневники достижений, 

подведение итогов 

урока, выразительное 

чтение, мысленное 

воспроизведение и 

анализ 

Коммуникативные 1. планирование и 

осуществление 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками  

2. постановка вопросов 

- инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации, учет 

позиции партнера  

3. разрешение 

конфликтов 4. 

управление 

составление задания 

партнеру,  отзыв на 

работу товарища парная 

работа по выполнению 

заданий, поиску 

информации и т.д. 

групповая работа по 

созданию проекта, 

составлению кроссворда 

и т.д. 

 диалоговое слушание 

(формулировка 

вопросов для обратной 

связи) диспуты, 

дискуссии задания на 
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поведением партнёра - 

контроль, коррекция, 

оценка его действий  

5. умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями  

6. коммуникации  

7. передача 

информации и 

отображение 

предметного 

содержания 

развитие диалогической 

речи (обсуждение, 

расспрос, убеждение, 

приглашение и т.д.) 

 задания на развитие 

монологической речи 

(составление рассказа, 

описание, объяснение и 

т.д.) 

 ролевые игры в рамках 

тренинга  

групповые игры  

тренинги 

коммуникативных 

навыков 

Познавательные  самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

учебной цели;  

информационный 

поиск; знаково-

символические 

действия; 

структурирование 

знаний; произвольное 

и осознанное 

построение речевого 

высказывания (устно и 

письменно); 

 смысловое чтение 

текстов различных 

жанров; извлечение 

информации в 

соответствии с целью 

чтения;  

рефлексия способов и 

условий действия, их 

контроль и оценка; 

критичность 

задачи и проекты на 

выстраивание стратегии 

поиска решения задач,  

задания на нахождение 

отличий, сравнение, 

поиск лишнего, 

упорядочивание, 

цепочки, оценивание и 

т.д. задания на поиск  

информации из разных 

источников задачи и 

проекты на проведение 

эмпирического 

исследования задачи и 

проекты на проведение 

теоретического 

исследования задачи на 

смысловое чтение 

составление схем-опор 

работа с планом, 

тезисами, конспектами 

составление и 

расшифровка схем, 

диаграмм, таблиц 

работа со словарями и 

справочниками 

регулятивные планирование 

рефлексия 

ориентировка в 

ситуации 

-маршрутные листы -

парная и коллективная 

деятельность -задания, 

нацеленные на оценку, 
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прогнозирование 

целеполагание 

оценивание принятие 

решения самоконтроль 

коррекция 

прикидку и 

прогнозирование 

результата -задания на 

самопроверку 

результата, оценку 

результата, коррекцию 

(преднамеренные 

ошибки) -задания, 

обучающие пошаговому 

и итоговому контролю 

за результатами, 

планированию решения 

задачи и 

прогнозированию 

результата 

-задания, содержащие 

элементы проектной и 

исследовательской 

деятельности -

самоконтроль и 

самооценка -

взаимоконтроль и 

взаимооценка -

дифференцированные 

задания -выполнение 

различных творческих 

работ, 

предусматривающих 

сбор и обработку 

информации, 

подготовку 

предварительного 

наброска, черновой и 

окончательной версий, 

обсуждение и 

презентацию -

тренинговые и 

проверочные задания -

подготовка мероприятия 

(праздника, концерта и 

т.д.), включающая в себя 

планирование этапов 

выполнения работы, 

отслеживание 

продвижения в 
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выполнении задания 

 

На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные 

результаты, приходят продуктивные задания, нацеленные также на 

метапредметные результаты. Ход выполнения продуктивных заданий не 

описан в учебнике, а даны лишь подсказки. Обучающиеся должны знать 

порядок выполнения продуктивного задания: 

 Осмыслить задание (что надо сделать?)  

Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.)  

Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, 

выделить главное, дать оценку и т.д.)  

Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому 

что …, во-первых…, во-вторых… и т.д.»  

Дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы учителя  

 

Существует несколько способов трансформации традиционных заданий в 

продуктивные: 

 • вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить 

ученику самому оценить жизненную ситуацию, литературное произведение, 

историческое событие и т.д.  

• отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций  

• перенести акцент с воспроизведения на анализ информации 

 • дать задание паре или группе, распределить роли участников и 

организовать аргументированное обсуждение проблемы с разных точек 

зрения. 

 Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных 

учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом 

особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в средней 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным 

для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности.  

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать 

у обучающихся умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

 б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций 

и формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 
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формирования метапредметных понятий и представлений. Для обеспечения 

формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, 

целостной картины мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  

– методологические и философские семинары; 

 – образовательные экспедиции и экскурсии; 

 – учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:  

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий;  

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

 – выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых 

обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и 

достигать ее. Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать 

возможность коммуникации: 

 – с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов;  

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ 

и реализации проектов;  

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и 

др.  

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных 

норм общения с представителями различных сообществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

 – межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

 – комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных 

стратегий и т.п.;  

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 
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 – комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

 – социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества 

. К таким социальным проектам относятся: 

 а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций;  

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций;  

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации;  

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных Гимназии: 

 а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

 б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

 в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

 На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. Для формирования 

регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например:  

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией;  

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

 в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах;  

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.;  

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

 ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации.    Программа развития УУД направлена на:  

• реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, системнодеятельностного подхода, развивающего 

потенциала среднего общего образования;  

• повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования, усвоения знаний 

и учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных 

предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 
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деятельности;формирование у обучающихся основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, 

реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы.  

Программа развития УУД обеспечивает:  

• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

 • формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

• формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся;  

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных 

областях, учебно- исследовательской и проектной деятельности; 

 • формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, 

олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.);  

• овладение приёмами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 • формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне 

общего пользования, включая владение 

информационнокоммуникационными технологиями, поиском, построением 

и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и 

сети Интернет. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

 Результаты выполнения индивидуального проекта должны 

отражать: 
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- 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 года в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

 Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, призванную обеспечивать формирование у них 

опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне 

среднего общего образования, имеет свои особенности. 

 На уровне среднего общего образования исследование и 

проект выполняют в значительной степени функции инструментов учебной 

деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. Более активной становится роль самих 

обучающихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную идею, 

ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы 

проблематика и методология индивидуального проекта были 

ориентированы на интеграцию знаний и использование методов двух и 

более учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

2.1.5.  Описание основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

Индивидуальный проект (учебное исследование) выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной 

теме. Область деятельности может быть познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой или 

иной. Обучающиеся выполняют следующие виды индивидуальных 

проектов: информационный, социальный, прикладной, творческий, 

инновационный, исследовательский. 
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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). 

 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

решить проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием:  

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов.  

- способность к инновационной, аналитической, интеллектуальной 

деятельности 

К планируемым результатам урочной деятельности относятся личностные, 

метапредметные и предметные результаты. К планируемым результатам 

внеурочной деятельности относятся личностные и метапредметные 

результаты. Все планируемые результаты обучающихся перечислены в 

целевом разделе настоящей программы. 
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2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы 

организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

Развитие универсальных учебных действий у обучающихся в Гимназии 

обеспечивается системой условий, включающей три компонента: 

- кадровые условия; 

- психолого-педагогические условия; 

-  информационно-методические условия. 

К кадровым условиям реализации программы, обеспечивающим развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся относятся: - 

укомплектованность образовательной организации педагогическими и 

руководящими работниками, а также уровень их квалификации;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

Готовность педагогических кадров к организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности определяется следующими 

особенностями:  

- педагоги участвуют в разработке собственной программы по 

формированию универсальных учебных действий;  

- педагоги строят образовательный процесс в соответствии с целевыми 

установками проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 - характер взаимодействия участников образовательных отношений не 

противоречат представлениям об условиях формирования и развития 

универсальных учебных действий;  

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

- педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

образовательной деятельности обучающихся; 

 - педагоги применяют диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования и развития универсальных учебных действий. 

К психолого-педагогическим условиям реализации программы, 

обеспечивающим 

развитие универсальных учебных действий у обучающихся относятся: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности 

между уровнями основного общего и среднего общего образования; 

-  учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, 

в том числе 

возрастание роли проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

-  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской 

общественности, в части развития универсальных учебных действий. 

 К информационно-методическим условиям реализации, обеспечивающим 

развитие универсальных учебных действий у обучающихся относятся:  
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 создание и использование информационно-образовательной среды 

Гимназии;  

совершенствование учебно-методического и информационного 

обеспечения реализации основной образовательной программы. 

Специфические характеристики организации образовательного 

пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие Гимназии с другими организациями общего 

и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся (разнообразие форм получения 

образования в данной образовательной организации, обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня 

освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 

- использование дистанционных форм получения образования как 

элемента индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в 

разнообразную исследовательскую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через 

реализацию социальных проектов, так и через организованную 

разнообразную социальную практику: работу в волонтерских организациях, 

участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

 К обязательным условиям успешного формирования УУД 

относится создание методически единого пространства внутри Гимназии 

как во время уроков, так и вне их. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Организация и методы оценки метапредметных образовательных 

результатов изложены в разделе «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО»  
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

 

Рабочие программы учебных предметов 

2.2.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

(базовый уровень). 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» полностью 

соответствует федеральной рабочей программе по учебному предмету 

«Русский язык», утвержденной в составе федеральной образовательной 

программы среднего общего образования (приказ Минпросвещения от 

18.05.2023 № 371). Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Русский язык» непосредственно применяется при реализации обязательной 

части основной образовательной программы среднего общего образования 

школы. 

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (gosuslugi.ru) 

  

2.2.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

(базовый уровень). 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» полностью 

соответствует федеральной рабочей программе по учебному предмету 

«Литература», утвержденной в составе федеральной образовательной 

программы среднего общего образования (приказ Минпросвещения от 

18.05.2023 № 371). Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Литература» непосредственно применяется при реализации обязательной 

части основной образовательной программы среднего общего образования 

школы. 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература" (gosuslugi.ru) 
 

2.2.3. Рабочая программа по учебному предмету  

«Иностранный (английский) язык (базовый уровень)» 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык (базовый уровень)» полностью соответствует 

федеральной рабочей программе по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык (базовый уровень)», утвержденной в составе 

федеральной образовательной программы среднего общего образования 

(приказ Минпросвещения от 18.05.2023 № 371). Федеральная рабочая 

программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык 

(базовый уровень)» непосредственно применяется при реализации 

обязательной части основной образовательной программы среднего общего 

образования школы. 
 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Иностранный (английский) 

https://1zavuch.ru/#/document/99/1301798825/
https://1zavuch.ru/#/document/99/1301798825/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_384.html
https://1zavuch.ru/#/document/99/1301798825/
https://1zavuch.ru/#/document/99/1301798825/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_385.html
https://1zavuch.ru/#/document/99/1301798825/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_386.html
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язык" (gosuslugi.ru) 

 

2.2.4 Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (немецкий) 

язык (базовый уровень)». 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (немецкий) 

язык (базовый уровень)» полностью соответствует федеральной рабочей 

программе по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык (базовый 

уровень)», утвержденной в составе федеральной образовательной 

программы среднего общего образования (приказ Минпросвещения от 

18.05.2023 № 371). Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Иностранный (немецкий) язык (базовый уровень)» непосредственно 

применяется при реализации обязательной части основной образовательной 

программы среднего общего образования школы. 
 

 

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Иностранный (немецкий) язык" 

(gosuslugi.ru) 

 

 

2.2.5 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый 

уровень). 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика (базовый 

уровень)» полностью соответствует федеральной рабочей программе по 

учебному предмету «Математика (базовый уровень)», утвержденной в 

составе федеральной образовательной программы среднего общего 

образования (приказ Минпросвещения от 18.05.2023 № 371). Федеральная 

рабочая программа по учебному предмету «Математика (базовый уровень)» 

непосредственно применяется при реализации обязательной части основной 

образовательной программы среднего общего образования школы. 
 

  
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Математика" (баз ур) 

(gosuslugi.ru) 

 

2.2.6 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

(углублённый уровень). 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика (углубленный 

уровень)» полностью соответствует федеральной рабочей программе по 

учебному предмету «Математика (углубленный уровень)», утвержденной в 

составе федеральной образовательной программы среднего общего 

образования (приказ Минпросвещения от 18.05.2023 № 371). Федеральная 

рабочая программа по учебному предмету «Математика (углубленный 

уровень)» непосредственно применяется при реализации обязательной части 

https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_386.html
https://1zavuch.ru/#/document/99/1301798825/
https://1zavuch.ru/#/document/99/1301798825/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_387.html
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_387.html
https://1zavuch.ru/#/document/99/1301798825/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_388.html
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_388.html
https://1zavuch.ru/#/document/99/1301798825/
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основной образовательной программы среднего общего образования школы. 
 

 
  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Математика" (угл ур) 

(gosuslugi.ru) 
 

2.2.7.Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

(базовый уровень). 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика (базовый 

уровень)» полностью соответствует федеральной рабочей программе по 

учебному предмету «Информатика (базовый уровень)», утвержденной в 

составе федеральной образовательной программы среднего общего 

образования (приказ Минпросвещения от 18.05.2023 № 371). Федеральная 

рабочая программа по учебному предмету «Информатика (базовый 

уровень)» непосредственно применяется при реализации обязательной части 

основной образовательной программы среднего общего образования школы. 
 

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Информатика" (gosuslugi.ru)

  

 

2.2.8. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый 

уровень). 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика (базовый 

уровень)» полностью соответствует федеральной рабочей программе по 

учебному предмету «Физика (базовый уровень)», утвержденной в составе 

федеральной образовательной программы среднего общего образования 

(приказ Минпросвещения от 18.05.2023 № 371). Федеральная рабочая 

программа по учебному предмету «Физика (базовый уровень)» 

непосредственно применяется при реализации обязательной части основной 

образовательной программы среднего общего образования школы. 

 

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Физика" (баз ур) (gosuslugi.ru) 

 

 

2.2.9 Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (углублённый 

уровень). 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика (углубленный 

уровень)» полностью соответствует федеральной рабочей программе по 

учебному предмету «Физика (углубленный уровень)», утвержденной в 

составе федеральной образовательной программы среднего общего 

https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_389.html
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_389.html
https://1zavuch.ru/#/document/99/1301798825/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_390.html
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_390.html
https://1zavuch.ru/#/document/99/1301798825/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_392.html
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образования (приказ Минпросвещения от 18.05.2023 № 371). Федеральная 

рабочая программа по учебному предмету «Физика (углубленный уровень)» 

непосредственно применяется при реализации обязательной части основной 

образовательной программы среднего общего образования школы. 

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Физика" (угл ур) (gosuslugi.ru) 

 

 

2.2.10 Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый 

уровень). 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия (базовый уровень)» 

полностью соответствует федеральной рабочей программе по учебному 

предмету «Химия (базовый уровень)», утвержденной в составе федеральной 

образовательной программы среднего общего образования (приказ 

Минпросвещения от 18.05.2023 № 371). Федеральная рабочая программа по 

учебному предмету «Химия (базовый уровень)» непосредственно 

применяется при реализации обязательной части основной образовательной 

программы среднего общего образования школы. 

 

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Химия" (баз ур) (gosuslugi.ru) 

 

2.2.11.Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

(углублённый уровень). 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия (углубленный 

уровень)» полностью соответствует федеральной рабочей программе по 

учебному предмету «Химия (углубленный уровень)», утвержденной в 

составе федеральной образовательной программы среднего общего 

образования (приказ Минпросвещения от 18.05.2023 № 371). Федеральная 

рабочая программа по учебному предмету «Химия (углубленный уровень)» 

непосредственно применяется при реализации обязательной части основной 

образовательной программы среднего общего образования школы. 

 

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Химия" (угл ур) (gosuslugi.ru) 
 

2.2.12 Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый 

уровень). 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология (базовый 

уровень)» полностью соответствует федеральной рабочей программе по 

учебному предмету «Биология (базовый уровень)», утвержденной в составе 

федеральной образовательной программы среднего общего образования 

(приказ Минпросвещения от 18.05.2023 № 371). Федеральная рабочая 

программа по учебному предмету «Биология (базовый уровень)» 

https://1zavuch.ru/#/document/99/1301798825/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_393.html
https://1zavuch.ru/#/document/99/1301798825/
https://1zavuch.ru/#/document/99/1301798825/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_394.html
https://1zavuch.ru/#/document/99/1301798825/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_395.html
https://1zavuch.ru/#/document/99/1301798825/
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непосредственно применяется при реализации обязательной части основной 

образовательной программы среднего общего образования школы. 

 

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Биология" (баз ур) (gosuslugi.ru) 

 

 

2.2.13 Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

(углублённый уровень). 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология (углубленный 

уровень)» полностью соответствует федеральной рабочей программе по 

учебному предмету «Биология (углубленный уровень)», утвержденной в 

составе федеральной образовательной программы среднего общего 

образования (приказ Минпросвещения от 18.05.2023 № 371). Федеральная 

рабочая программа по учебному предмету «Биология (углубленный 

уровень)» непосредственно применяется при реализации обязательной части 

основной образовательной программы среднего общего образования школы. 

 

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Биология" (угл ур) (gosuslugi.ru) 
 

2.2.14 Рабочая программа по учебному предмету «История» 

(базовый уровень). 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История (базовый 

уровень)» полностью соответствует федеральной рабочей программе по 

учебному предмету «История (базовый уровень)», утвержденной в составе 

федеральной образовательной программы среднего общего образования 

(приказ Минпросвещения от 18.05.2023 № 371). Федеральная рабочая 

программа по учебному предмету «История (базовый уровень)» 

непосредственно применяется при реализации обязательной части основной 

образовательной программы среднего общего образования школы. 

 

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История" (баз ур) (gosuslugi.ru) 

 

2.2.15. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

(базовый уровень) 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание (базовый 

уровень)» полностью соответствует федеральной рабочей программе по 

учебному предмету «Обществознание (базовый уровень)», утвержденной в 

составе федеральной образовательной программы среднего общего 

образования (приказ Минпросвещения от 18.05.2023 № 371). Федеральная 

https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_396.html
https://1zavuch.ru/#/document/99/1301798825/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_397.html
https://1zavuch.ru/#/document/99/1301798825/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_398.html
https://1zavuch.ru/#/document/99/1301798825/
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рабочая программа по учебному предмету «Обществознание (базовый 

уровень)» непосредственно применяется при реализации обязательной части 

основной образовательной программы среднего общего образования школы. 
 

  

2.2.16. Рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый 

уровень). 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География (базовый 

уровень)» полностью соответствует федеральной рабочей программе по 

учебному предмету «География (базовый уровень)», утвержденной в составе 

федеральной образовательной программы среднего общего образования 

(приказ Минпросвещения от 18.05.2023 № 371). Федеральная рабочая 

программа по учебному предмету «География (базовый уровень)» 

непосредственно применяется при реализации обязательной части основной 

образовательной программы среднего общего образования школы. 

 
   

 

 2.2.17 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура». 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

(предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности») (далее соответственно - программа по физической 

культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

физической культуре. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

физической культуры, характеристику психологических предпосылок к её 

изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к 

структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по физической 

культуре включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

 Программа по физической культуре на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики 

https://1zavuch.ru/#/document/99/1301798825/


108 

 

 

планируемых результатов духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Программа по физической культуре для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций представляет собой методически 

оформленную концепцию требований ФГОС СОО и раскрывает их 

реализацию через конкретное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались 

потребности современного российского общества в физически крепком и 

дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и 

сохранения активного творческого долголетия. 

В программе по физической культуре нашли свои отражения 

объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития 

российского общества, условия деятельности образовательных организаций, 

возросшие требования родителей, учителей и методистов к 

совершенствованию содержания общего образования, внедрение новых 

методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

При формировании основ программы по физической культуре 

использовались прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих 

педагогических концепций, определяющих современное развитие 

отечественной системы образования: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

Российской Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на 

формирование гуманистических и патриотических качеств личности 

учащихся, ответственности за судьбу Родины; 

концепция формирования универсальных учебных действий, 

определяющая основы становления российской гражданской идентичности 

обучающихся, активное их включение в культурную и общественную жизнь 

страны; 

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая 

основу саморазвития и самоопределения личности в процессе непрерывного 

образования; 

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», 

ориентирующая учебно-воспитательный процесс на внедрение новых 

технологий и инновационных подходов в обучении двигательным 

действиям, укреплении здоровья и развитии физических качеств; 

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая 

культура», обосновывающая направленность учебных программ на 

формирование целостной личности учащихся, потребность в бережном 

отношении к своему здоровью и ведению здорового образа жизни. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 

культуре сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины 

«Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к 
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предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья, повышению 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развитию 

жизненно важных физических качеств. 

Программа обеспечивает преемственность с федеральной 

образовательной программой основного общего образования и 

предусматривает завершение полного курса обучения обучающихся в 

области физической культуры. 

Общей целью общего образования по физической культуре является 

формирование разносторонней, физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В программе по физической 

культуре для 10-11 классов данная цель конкретизируется и связывается с 

формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, 

дальнейшем накоплении практического опыта по использованию 

современных систем физической культуры в соответствии с личными 

интересами и индивидуальными показателями здоровья, особенностями 

предстоящей учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в 

программе по физической культуре по трём основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма 

занимающихся, повышением его надёжности, защитных и адаптивных 

свойств. Предполагаемым результатом 

данной направленности становится достижение обучающимися 

оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности, 

готовности к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

Обучающая направленность представляется закреплением основ 

организации и планирования самостоятельных занятий оздоровительной, 

спортивно - достиженческой и прикладно - ориентированной физической 

культурой, обогащением двигательного опыта за счёт индивидуализации 

содержания физических упражнений разной функциональной 

направленности, совершенствования технико-тактических действий в 

игровых видах спорта. Результатом этого направления предстают умения в 

планировании содержания активного отдыха и досуга в структурной 

организации здорового образа жизни, навыки в проведении 

самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения 

контролировать состояние здоровья, физическое развитие и физическую 

подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в 

содействии активной социализации обучающихся на основе формирования 

научных представлений о социальной сущности физической культуры, её 

месте и роли в жизнедеятельности современного человека, воспитании 

социально значимых и личностных качеств. В числе предполагаемых 

практических результатов данной направленности можно выделить 
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приобщение учащихся к культурным ценностям физической культуры, 

приобретение способов общения и коллективного взаимодействия во время 

совместной учебной, игровой и соревновательной деятельности, стремление 

к физическому совершенствованию и укреплению здоровья. 

Центральной идеей конструирования программы по физической 

культуре и её планируемых результатов на уровне среднего общего 

образования является воспитание целостной личности учащихся, 

обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной 

природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе системно-

структурной организации учебного содержания, которое представляется 

двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания о физической культуре), операциональным 

(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно- процессуальным 

(физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, 

придания ей личностно значимого смысла содержание программы по 

физической культуре представляется системой модулей, которые 

структурными компонентами входят в раздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов 

спорта: гимнастики, лёгкой атлетики,  при этом лыжная подготовка  

заменена  другим  видом спорта  из федеральной рабочей программы по 

физической культуре), Данные модули в своём предметном содержании 

ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, 

освоение ими технических действий и физических упражнений, 

содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в программе по физической 

культуре модулем «Спортивная и физическая подготовка», содержание 

которого разрабатывается образовательной организацией на основе 

федеральной рабочей программы по физической культуре для 

общеобразовательных организаций. Основной содержательной 

направленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к 

выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», активное вовлечение их 

в соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или 

образовательной организации модуль «Спортивная и физическая 

подготовка» может разрабатываться учителями физической культуры на 

основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов 

спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей программе по 

физической культуре в помощь учителям физической культуры в рамках 

данного модуля предлагается 

содержательное наполнение модуля «Базовая физическая 

подготовка». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической 
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культуры, - 204 часа: в 10 классе - 68 часов:, в 11 классе - 68 часов . 

 Раздел «Лыжные гонки» заменен освоением содержания разделов 

«Лёгкая атлетика», «Гимнастика» и «Спортивные игры».  

 Содержание обучения в 10 классе. 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения 

культуры как социального явления, характеристика основных направлений 

её развития (индивидуальная, национальная, мировая). Культура как способ 

развития человека, её связь с условиями жизни и деятельности. Физическая 

культура как явление культуры, связанное с преобразованием физической 

природы человека. 

Характеристика системной организации физической культуры в 

современном обществе, основные направления её развития и формы 

организации (оздоровительная, прикладно-ориентированная, 

соревновательно-достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» как основа прикладно-ориентированной физической культуры, 

история и развитие комплекса «Готов к труду и обороне» в Союзе Советских 

социалистических республик (далее - СССР) и Российской Федерации. 

Характеристика структурной организации комплекса «Готов к труду и 

обороне» в современном обществе, нормативные требования пятой ступени 

для учащихся 16-17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в 

Российской Федерации. Извлечения из статей, касающихся соблюдения 

прав и обязанностей граждан в занятиях физической культурой и спортом: 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329- ФЗ, Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 373-ФЗ. 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. 

Здоровье как базовая ценность человека и общества. Характеристика 

основных компонентов здоровья, их связь с занятиями физической 

культурой. Общие представления об истории и развитии популярных систем 

оздоровительной физической культуры, их целевая ориентация и 

предметное содержание. 

Способы самостоятельной двигательной деятельности. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного 

отдыха и досуга. Общее представление о видах и формах деятельности в 

структурной организации образа жизни современного человека 

(профессиональная, бытовая и досуговая). Основные типы и виды активного 

отдыха, их целевое предназначение и содержательное наполнение. 

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и 

целевых занятий оздоровительной физической культурой, особенности 

планирования физических нагрузок и содержательного наполнения. 

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для 

организации самостоятельных занятий оздоровительной физической 
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культурой. Контроль текущего состояния организма с помощью пробы 

Руфье, характеристика способов применения и критериев оценивания. 

Оперативный контроль в системе самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой, цель и задачи контроля, 

способы организации и проведения измерительных процедур. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения 

оздоровительной гимнастики как средство профилактики нарушения осанки 

и органов зрения, предупреждения перенапряжения мышц опорно-

двигательного аппарата при длительной работе за компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные 

оздоровительные системы физической культуры: цель, задачи, формы 

организации. Способы индивидуализации содержания и физических 

нагрузок при планировании системной организации занятий кондиционной 

тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные 

игры». 

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой 

линии, выполнение углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых 

ситуациях. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной 

деятельности. 

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча 

с лицевой линии, способы овладения мячом при «спорном мяче», 

выполнение штрафных бросков. Выполнение правил 3-8-24 секунды в 

условиях игровой деятельности. Закрепление правил игры в условиях 

игровой и учебной деятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка 

блока», атакующий удар (с места и в движении). Тактические действия в 

защите и нападении. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной 

деятельности. 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и 

специальная физическая подготовка по избранному виду спорта, 

выполнение соревновательных действий в стандартных и вариативных 

условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса 

«Готов к труду и обороне» с использованием средств базовой физической 

подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 

 Содержание обучения в 11 классе. 

Знания о физической культуре. 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение 

адаптации организма в организации и планировании мероприятий здорового 

образа жизни, характеристика основных этапов адаптации. Основные 

компоненты здорового образа жизни и их влияние на здоровье современного 

человека. 
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Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления 

здоровья. Оптимизация работоспособности в режиме трудовой 

деятельности. Влияние занятий физической культурой на профилактику и 

искоренение вредных привычек. Личная гигиена, закаливание организма и 

банные процедуры как компоненты здорового образа жизни. 

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», 

цель и задачи, содержательное наполнение. Оздоровительная физическая 

культура в режиме учебной и профессиональной деятельности. Определение 

индивидуального расхода энергии в процессе занятий оздоровительной 

физической культурой. 

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни 

человека. Роль и значение занятий физической культурой в укреплении и 

сохранении здоровья в разных возрастных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время 

занятий физической культурой. Причины возникновения травм и способы 

их предупреждения, правила профилактики травм во время 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. 

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных 

частей тела и сотрясении мозга, переломах, вывихах и ранениях, 

обморожении, солнечном и тепловом ударах. 

Способы самостоятельной двигательной деятельности. 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме 

здорового 

образа жизни. Релаксация как метод восстановления после 

психического 

и физического напряжения, характеристика основных методов, 

приёмов и процедур, правила их проведения (методика Э. Джекобсона, 

аутогенная тренировка И. Шульца, дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой, синхрогимнастика по методу «Ключ»), 

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила 

организации и проведения процедур массажа. Основные приёмы 

самомассажа, их воздействие на организм человека. 

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные 

способы парения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса «Готов к труду и обороне». Структурная организация 

самостоятельной подготовки к выполнению требований комплекса «Готов к 

труду и обороне», способы определения направленности её тренировочных 

занятий в годичном цикле. Техника выполнения обязательных и 

дополнительных тестовых упражнений, способы их освоения и оценивания. 

Самостоятельная физическая подготовка и особенности 

планирования её направленности по тренировочным циклам, правила 

контроля и индивидуализации содержания физической нагрузки. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для 
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профилактики острых респираторных заболеваний, целлюлита, снижения 

массы тела. Стретчинг и шейпинг как современные оздоровительные 

системы физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы 

индивидуализации содержания и физических нагрузок при планировании 

системной организации занятий кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные 

игры». 

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе 

игровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов 

и тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в 

процессе 

игровой деятельности. Совершенствование основных

 технических приёмов 

и тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в 

процессе игровой деятельности. Совершенствование основных

 технических приёмов 

и тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль 

«Атлетические единоборства». Атлетические единоборства в системе 

профессионально-ориентированной двигательной деятельности: её цели и 

задачи, формы организации тренировочных занятий. Основные технические 

приёмы атлетических единоборств и способы их самостоятельного 

разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и 

специальная физическая подготовка по избранному виду спорта, 

выполнение соревновательных действий в стандартных и вариативных 

условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса 

«Готов к труду и обороне» с использованием средств базовой физической 

подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

Рабочая программа вариативного модуля «Базовая физическая 

подготовка». 

Общая физическая подготовка. Развитие силовых способностей. 

Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, 

отягощённых весом собственного тела и с использованием дополнительных 

средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и других). 

Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на 

гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и 

других). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и 

сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). 

Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и 

спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через 
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препятствия и другие). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с 

горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на 

руках. 

Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительным 

отягощением). Переноска непредельных тяжестей (сверстников способом на 

спине). Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный 

баскетбол с набивным мячом и другое). 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном 

темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег 

по разметке с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной 

скоростью и максимальной частотой шагов (10-15 м). Бег с ускорениями из 

разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием 

малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые 

ускорения 

по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по 

движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля 

теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). 

Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. 

Ведение теннисного мяча ногами с ускорением по прямой, по кругу, вокруг 

стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной 

частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя 

прыжки на разную высоту и длину, по разметке, бег с максимальной 

скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной высоты 

и ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических 

стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и 

подвижные игры со скоростной направленностью. Технические действия из 

базовых видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах 

в режимах умеренной и большой интенсивности. Повторный бег и 

передвижение на лыжах в режимах максимальной и субмаксимальной 

интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитие координации движений. Жонглирование большими 

(волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование 

гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. 

Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). 

Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине 

опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом 

равновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной точности 

движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность 

дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры. 

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений 

(активных и пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. 

Упражнения на растяжение и расслабление мышц. Специальные 

упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

выкруты гимнастической палки). 
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Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-

образные и обрядовые игры. Технические действия национальных видов 

спорта. 

Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика». 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с 

возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в 

стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) 

для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с 

большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы 

препятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по 

наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, 

безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой 

и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. 

Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с 

места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку 

на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и 

приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в 

упоре. 

Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), 

подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), 

отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, 

отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лёжа на 

гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с 

различной амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы 

упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой (движения 

руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание 

набивного мяча из различных исходных положений, комплексы упражнений 

избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), 

элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на 

одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными 

отягощениями, выполняемые в режиме умеренной интенсивности в 

сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное 

выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом 

отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с 

отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального 

методов. 
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Модуль «Лёгкая атлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме 

повторно-интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый 

бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. 

Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный 

повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). 

Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые 

упражнения с дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием 

подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением 

в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в 

глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением 

и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой 

ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с дополнительным 

отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. 

Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы 

силовых упражнений по методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной 

скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в 

горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной 

скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной 

скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с 

ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы 

упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе учебного 

материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в 

различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, 

назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления 

движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и 

без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) 

рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков 

дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с 

предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями 

и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. 

Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. 

Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега. Прыжки 

с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками от 

груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки 

вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3-5 м. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 
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дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и 

прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с 

продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 

360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с 

передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание 

и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим 

ускорением и ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски 

набивного мяча из различных исходных положений, с различной 

траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в 

полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-

интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной 

интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени 

игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по 

неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные 

и тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений 

партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну 

разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой 

движений. Броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с 

последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от 

стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и 

направлением передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных 

положений с последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по 

прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с 

ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в 

максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и 

направления движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с 

максимальной скоростью с поворотами на 180 и 360. Прыжки через скакалку 

в максимальном темпе. Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, между 

стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с 

продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. 

Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением 

направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим 

рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки 

через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим 

ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением 

вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные 

дистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. 
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Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-

интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 

умеренной интенсивности. 

. Планируемые результаты освоения программы по физической 

культуре на уровне среднего общего образования. 

 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому 

и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей 

российского народа; сформированность нравственного сознания, этического 

поведения; способность оценивать ситуацию и принимать осознанные 

решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

эстетического воспитания: 
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эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, 

трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности; способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально- экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять 
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проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях; разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа 

имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях (в том числе при создании учебных и социальных 

проектов); 

формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 
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уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; владеть различными способами общения и 

взаимодействия; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с 

использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; давать 

оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний; 
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постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 

верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов, и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях; проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

 

 К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по физической 

культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»: 

характеризовать физическую культуру как явление культуры, её 

направления и формы организации, роль и значение в жизни современного 

человека и общества; 
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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. 

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 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 «Готов к труду и обороне». 

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической 

направленности, использовать их в режиме учебного дня и системе 

самостоятельных оздоровительных занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем 

оздоровительной физической культуры, использовать их для 

самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов 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 «Готов к 

труду и обороне». 

 

 К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по физической 

культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»: 

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как 
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основу укрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании 

самостоятельных занятий кондиционной тренировкой; 

положительно оценивать роль физической культуры в научной 

организации труда, профилактике профессиональных заболеваний и 

оптимизации работоспособности, предупреждении раннего старения и 

сохранении творческого 

долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, 

руководствоваться правилами их предупреждения и оказания первой 

помощи. 

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и 

трудовой деятельности с целью профилактики умственного и физического 

утомления, оптимизации работоспособности и функциональной активности 

основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и 

самомассажа с целью восстановления организма после умственных и 

физических нагрузок; 

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному 

выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду и 

обороне», планировать их содержание и физические нагрузки исходя из 

индивидуальных результатов в тестовых испытаниях. 

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической 

направленности, использовать их в режиме учебного дня и системе 

самостоятельных оздоровительных занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем 

оздоровительной физической культуры, использовать их для 

самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и 

потребностей в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

демонстрировать 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 «Готов к труду и обороне». 

 

. Физическая культура. Модули по видам спорта. 

 Модуль «Футбол». 

Пояснительная записка модуля «Футбол». 

Учебный модуль «Футбол» (далее - модуль по футболу, футбол) на 

уровне среднего общего образования разработан с целью оказания 
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методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по физической культуре с учётом современных тенденций в 

системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, 

средств и методов обучения по различным видов спорта. 

Футбол является эффективным средством физического воспитания, 

содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, 

нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, 

привлечению обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, их личностному и профессиональному 

самоопределению. 

Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки, 

проявлять волю, терпение и развивать чувство ответственности. В процессе 

игры формируется командный дух, познаются основы взаимодействия друг 

с другом. Футбол - командная игра, в которой каждому члену команды надо 

уметь выстраивать отношения с другими игроками. Психологический 

климат в команде играет определяющую роль и оказывает серьезное 

влияние на результат. Футбол дает возможность выработать 

коммуникативные навыки, развить чувство сплочённости и желание 

находить общий язык с партнером, а также решать конфликтные ситуации. 

Систематические занятия футболом оказывают на организм 

обучающихся всестороннее влияние: повышают общий объем двигательной 

активности, совершенствуют функциональную деятельность организма, 

обеспечивая правильное физическое развитие. 

Модуль «Футбол» рассматривается как средство физической 

подготовки,  освоения технической и тактической стороны игры как для 

мальчиков, так и для девочек, повышает умственную работоспособность, 

снижает заболеваемость и утомление у обучающихся, возникающее в ходе 

учебных занятий. 

Целями изучения модуля «Футбол» являются: формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта 

«футбол». 

Задачами изучения модуля «Футбол» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма 

их двигательной активности; 

формирование общих представлений о виде спорта «футбол», 

его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, 

физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма обучающихся, укрепление их 

физического, нравственного, психологического и социального здоровья, 

обеспечение культуры безопасного поведения средствами футбола; 

ознакомление и обучение физическим упражнениям 
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общеразвивающей и корригирующей направленности посредством 

освоения технических действий в футболе; 

ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, 

основных понятиях и современных представлениях о футболе, его 

возможностях и значениях в процессе развития и укрепления здоровья, 

физическом развитии обучающихся; 

ознакомление и обучение двигательным умениям и навыкам, 

техническим действиям в футболе в образовательной деятельности, 

физкультурно- оздоровительной деятельности и при организации 

самостоятельных занятий по футболу; 

воспитание социально значимых качеств личности, норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в игровой деятельности 

средствами футбола; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом средствами футбола; 

популяризация футбола среди подрастающего поколения, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и 

способность к занятиям футболом, в школьные спортивные клубы, 

футбольные секции и к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

Место и роль модуля «Футбол». 

Модуль «Футбол» доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей, 

и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. Расширяет и дополняет компетенции 

обучающихся, полученные в результате обучения и формирования новых 

двигательных действий средствами футбола, их использования в 

прикладных целях для увеличения объема двигательной активности и 

оздоровления в повседневной жизни. 

Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и 

спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к выполнению 

норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) и участию в спортивных мероприятиях. 

Модуль «Футбол» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса 

освоения обучающимися учебного материала по футболу с выбором 

различных элементов футбола, с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
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отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры 

с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах 

- по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной 

деятельности, деятельности школьных спортивных клубов (рекомендуемый 

объем в 10 - 11 классах - по 34 часа). 

Содержание модуля «Футбол». 

Знания о футболе. 

Главные организации, осуществляющие управление футболом в 

регионе, России, Европе, мире (РФС, УЕФА, ФИФА), их роль и основные 

функции. 

Организация и проведение соревнований по футболу. Правила игры в 

футбол, роль и обязанности судейской бригады. 

Основные направления развития спортивного менеджмента и 

маркетинга в футболе. Структура управления в профессиональных 

футбольных клубах, направления деятельности. 

Средства общей и специальной физической подготовки, применяемые 

при занятиях футболом. 

Правила по технике безопасности во время занятий и соревнований по 

футболу. Правила безопасного, правомерного поведения во время 

соревнований по футболу в качестве зрителя или болельщика. 

Профилактика спортивного травматизма футболистов, причины 

возникновения травм и методы их устранения. 

Профилактика пагубных привычек, асоциального поведения. 

Антидопинговое поведение. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Организация, проведение самостоятельных занятий по футболу и 

занятий на развитие физических качеств футболиста. Правила безопасности 

во время 

самостоятельных занятий футболом. 

Комплексы упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

специальной направленности. 

Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной 

деятельности. Объективные и субъективные признаки утомления. Средства 

восстановления организма после физической нагрузки. Способы 

индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня 

физического развития и функционального состояния. 

Средства восстановления после физических нагрузок на занятиях 

футболом и соревновательной деятельности. 

Системы проведения и судейство соревнований по футболу. 
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Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных 

ситуации во время занятий футболом, решения спорных и проблемных 

ситуаций. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических 

приёмов и способы их устранения. Основы анализа собственной игры и игры 

команды соперников. 

Тестирование уровня физической и технической подготовленности в 

футболе. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы специальных упражнений для развития физических 

качеств (ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных 

способностей) и упражнения на частоту движений ног. 

Индивидуальные технические действия с мячом: 

ведение мяча ногой различными способами - с изменением скорости 

и направления движения, с различным сочетанием техники владения мячом 

(развороты с мячом, обманные движения «финты», удары по мячу ногой); 

остановка мяча ногой - внутренней стороной стопы, подошвой, 

средней частью подъема, с переводом в стороны; 

удары по мячу ногой - внутренней стороной стопы, внутренней 

частью подъема, средней частью подъема и внешней частью подъема; 

удар по мячу головой - серединой лба; 

обманные движения («финты») - «остановка» мяча ногой, «уход» 

выпадом, «уход» в сторону, «уход» с переносом ноги через мяч, «удар» по 

мячу ногой; 

отбор мяча - выбиванием, перехватом. 

Вбрасывание мяча. 

Игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах и 

тактические действия (в процессе учебной игры и (или) соревновательной 

деятельности). Игра в футбол по упрощенным правилам. 

Учебные игры, участие в фестивалях и соревнованиях по футболу. 

Тестовые упражнения по физической и технической 

подготовленности обучающихся в футболе. 

Содержание модуля «Футбол» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

патриотизм, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), 

готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и 

развития футбола в современном обществе, в Российской Федерации; 

саморазвитие и самовоспитание через ценности, традиции и идеалы 

главных футбольных организаций регионального, всероссийского и 

мирового уровней, отечественных и зарубежных футбольных клубов; 
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сформированность основных норм морали, духовно-нравственной 

культуры и ценностного отношения к физической культуре, как 

неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами футбола; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, игровой 

и соревновательной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, 

судейской практике; 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности средствами футбола; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов средствами футбола как условие успешной 

профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях. 

При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и 

тактику в различных ситуациях; 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и 

соревновательную деятельность по футболу; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в 

процессе игровой, соревновательной деятельности, судейской практики, 

учитывать позиции других участников деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию и тактику поведения в игровой, соревновательной 

и досуговой деятельности, судейской практике с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках 

информации с соблюдением правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

умение характеризовать роль, основные функции и задачи главных 

организаций и (или) федераций, осуществляющих управление футболом в 

России, Европе и мире (РФС, УЕФА, ФИФА), а также современные 
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тенденции развития футбола; 

умение различать, понимать системы и структуры проведения 

соревнований и массовых мероприятий по футболу, спортивные 

дисциплины среди различных возрастных групп и категорий участников; 

умение планировать, организовывать и проводить

 самостоятельные 

тренировки по футболу с учетом применения способов 

самостоятельного освоения двигательных действий, подбора упражнений 

для развития основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий; 

умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной 

и соревновательной деятельности, средства восстановления после 

физической нагрузки, способы индивидуального регулирования физической 

нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального 

состояния; 

умение применять изученные тактические действия в учебной, 

игровой соревновательной и досуговой деятельности; 

умение планировать, организовывать и проводить

 самостоятельные 

тренировки по футболу с учетом применения способов 

самостоятельного освоения двигательных действий, подбора упражнений 

для развития специальных физических качеств футболиста; 

знание основных направлений спортивного менеджмента и 

маркетинга в футболе, стремление к профессиональному самоопределению 

средствами футбола в области физической культуры и спорта; 

понимание роли занятий футболом как средства укрепления здоровья, 

повышения функциональных возможностей основных систем организма и 

развития физических качеств; 

понимание сущности возникновения ошибок в двигательной 

(технической) деятельности при выполнении технических приемов, 

анализировать и находить способы устранения ошибок, проводить анализ 

собственной игры и игры команды соперников, выделять слабые и сильные 

стороны игры, делать выводы; 

способность применять способы и методы профилактики пагубных 

привычек, асоциального и созависимого поведения, знание понятий 

«допинг» и «антидопинг»; 

способность характеризовать влияние занятий футболом на 

физическую, психическую, интеллектуальную и социальную деятельность 

человека; 

умение характеризовать и демонстрировать средства общей и 

специальной физической подготовки, применять их в образовательной и 

тренировочной деятельности при занятиях футболом; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы 

упражнений, формирующие двигательные умения и навыки тактических 

приемов футболиста и тактики футбола; 



132 

 

 

способность демонстрировать технику ударов по мячу ногой, удар по 

мячу головой, остановку мяча, ведения мяча в различных сочетаниях 

приемов техники передвижения с техникой владения мячом, различных 

обманных движений («финты»), отбора и вбрасывания мяча, применение 

изученных технических действий в учебной, игровой, досуговой и 

соревновательной деятельности; 

проведение тестирования уровня общей, специальной и технической 

подготовке футболистов, характеристика основных показателей развития 

физических качеств и состояния здоровья; 

соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время 

соревнований различного уровня по футболу в качестве зрителя, 

болельщика; 

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, 

районном, муниципальном, городском, региональном, всероссийском 

уровнях, а также применение правил соревнований и судейской 

терминологии в судейской практике и игре; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий 

футболом, способность применять знания в самостоятельном выборе 

спортивного инвентаря (технические требования к инвентарю и 

оборудованию), мест для самостоятельных 

занятий футболом, в досуговой деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий 

и соревнований по футболу; 

знание причин возникновения травм и умение оказывать первую 

помощь при травмах и повреждениях во время занятий футболом; 

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, 

тренировочной и досуговой двигательной деятельности, основ организации 

здорового образа жизни средствами футбола; 

владение и применение способов самоконтроля в учебной, 

тренировочной и соревновательной деятельности, средств восстановления 

после физической нагрузки, способов индивидуального регулирования 

физической нагрузки с учетом уровня физического развития и 

функционального состояния. 
Тематическое планирование «Физическая культура»   10 класс 

 

№ 

п/

п  

 

Наименован

ие разделов 

и тем 

программы 

 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Все

го  

 

Контроль

ные 

работы  

Практичес

кие работы  

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 

Физическая 

культура как 

социальное 

явление 

 4  0 0 

https://resh.edu.ru/subject/

9/10/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
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№ 

п/

п  

 

Наименован

ие разделов 

и тем 

программы 

 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Все

го  

 

Контроль

ные 

работы  

Практичес

кие работы  

1.2 

Физическая 

культура как 

средство 

укрепления 

здоровья 

человека 

 2  0 0 

https://resh.edu.ru/subject/

9/10/ 

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Способы самостоятельной двигательной деятельности 

2.1 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ные 

мероприятия 

в условиях 

активного 

отдыха и 

досуга 

 2  0 0 
https://resh.edu.ru/subjec

t/9/10/ 

Итого по разделу 2  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ная 

деятельность 

 6  0 0 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/10/ 

 

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 

Модуль 

«Гимнастика

» 

3 0 0 

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/10/ 

 

2.2 

Модуль 

«Спортивные 

игры». 

Футбол 

 8  0 0 

https://resh.edu.ru/subject/

9/10/ 

2.3 

Модуль 

«Спортивные 

игры». 

 8 0 0 

https://resh.edu.ru/subject/

9/10/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
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№ 

п/

п  

 

Наименован

ие разделов 

и тем 

программы 

 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Все

го  

 

Контроль

ные 

работы  

Практичес

кие работы  

Баскетбол 

2.4 

Модуль 

«Спортивные 

игры». 

Волейбол 

 11 0 0 

https://resh.edu.ru/subject/

9/10/ 

Итого по разделу  30   

Раздел 3. Модуль «Спортивная и физическая подготовка» 

3.1 
Спортивная 

подготовка 
 8 0 0 

https://resh.edu.ru/subject/

9/10/ 

3.2 

Базовая 

физическая 

подготовка 

 16 0 0 

https://resh.edu.ru/subject/

9/10/ 

Итого  24   

Общее количество 

часов по 

программе 

 68  0   0   

 

Тематическое планирование «Физическая культура»   11 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
Всего 

Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. 

Знания о 

физической 

культуре 

2  2 
www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности. 

2.1 

Способы 

самостоятельной 

деятельности. 

2  2 
www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

Физическое совершенствование. 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

1.1. 
Физкультурно-

оздоровительная 

В 

процессе 

урока 

  
www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
Всего 

Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

деятельность.  

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

2.1. 
Модуль 

«Гимнастика». 
12  12 

www.edu.ru 

www.school.edu.ru  

2.2. 
Модуль «Лёгкая 

атлетика». 
16  16 

www.edu.ru 

www.school.edu.ru  

 

 

2.3. 

Модуль 

«Спортивные 

игры». 

24  24 

www.edu.ru 

www.school.edu.ru  

Баскетбол.  8  8 
www.edu.ru 

www.school.edu.ru  

Волейбол.  8  8 
www.edu.ru 

www.school.edu.ru  

Футбол. 8  8 
www.edu.ru 

www.school.edu.ru  

Раздел 3. Спортивная и физическая подготовка 

3.1. 

Модуль 

«Спорт». 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО 

12  12 
https://www.gto.ru/norms 

ВФСК ГТО (gto.ru) 

Общее количество 

часов по программе 
68 0 68  

 

 

  

2.2.18 Рабочая программа по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

 

Модуль № 2 «Основы военной подготовки» предусматривает учебные 

сборы, которые  обязательны для всех учеников мужского пола, которые 

осваивают программу среднего общего образования (статья 13 

Федерального  закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ). Учебные сборы проводятся в 

соответствии с нормативными актами: 

 Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ; 

 постановлением Правительства от 31.12.1999 № 1441; 

 приказом министра обороны, Минобрнауки от 24.02.2010 

№ 96/134. 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://www.gto.ru/norms
https://www.gto.ru/#gto-method
https://1zavuch.ru/#/document/99/901704754/XA00M8I2NC/
https://1zavuch.ru/#/document/99/901704754/XA00M8I2NC/
https://1zavuch.ru/#/document/99/901704754/XA00M6G2N3/
https://1zavuch.ru/#/document/99/901751364/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902204991/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902204991/
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В ходе сборов учащиеся изучают размещение и быт военнослужащих, 

организацию караульной и внутренней службы, элементы строевой, 

огневой, тактической, физической и военно-медицинской подготовки, 

вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. Также 

проводятся мероприятия по военно-профессиональной ориентации. 

Девочки вправе отказаться от посещения учебных сборов (пункт 17 

Инструкции, утверждённой приказом министра обороны, Минобрнауки от 

24.02.2010 № 96/134). Для этого случая и для мальчиков, которые 

освобождены от сборов по медпоказаниям, предусмотрена реализация. 

программы учебного курса «Первая медицинская помощь» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты 

Родины» полностью соответствует федеральной рабочей программе по 

учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины», 

утвержденной в составе федеральной образовательной программы среднего 

общего образования (приказ Минпросвещения от 18.05.2023 № 371). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы 

безопасности и защиты Родины» непосредственно применяется при 

реализации обязательной части основной образовательной программы 

среднего общего образования школы. 

 

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности и 

защиты Родины"" (gosuslugi.ru) 
  

 

2.2.19 Рабочая программа учебного курса «Первая медицинская 

помощь» 

 

Учебный курс «Первая медицинская помощь» предназначен для работы 

с учащимися 10—11 классов в рамках социальной ориентации профильного 

профиля и направлен на формирование у школьников знаний и навыков по 

оказанию первой помощи. 

При травмах и клинической смерти, вызванной остановкой сердца, 

оказание первой помощи, включая проведение сердечно-лёгочной 

реанимации, в ряде случаев способно сохранить жизнь и здоровье 

пострадавших. Одним из важных условий эффективного оказания первой 

помощи является создание унифицированной системы обучения широких 

слоёв населения правилам и навыкам её оказания. Обучение в средней 

школе является мощным ресурсом в системе обучения населения правилам 

и навыкам оказания первой помощи. Это самый массовый вид обучения, в 

школе закладываются знания и стереотипы поведения, используемые 

выпускниками в течение всей последующей жизни. Согласно федеральным 

государственным образовательным стандартам, существует три учебных 

https://1zavuch.ru/#/document/99/902204991/XA00M802MO/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902204991/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902204991/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_400.html
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_400.html
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предмета, на которых изучают основы оказания первой помощи: биология, 

основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура. 

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в 

современной образовательной организации предполагает обязательное 

наличие курсов профильной школы, их направленность на достижение 

личностных и метапредметных результатов. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

«Первая медицинская помощь» 

Учебный курс «Первая медицинская помощь» направлен на углубление 

метапредметных результатов, благодаря чему по окончании школы ученик 

будет иметь чёткое представление о том, что такое первая помощь, кому и 

почему он должен её оказывать и как это грамотно сделать. 

Таким образом, школа не может и не должна оставаться в стороне от 

решения задач повышения количественных и качественных показателей 

оказания первой помощи. Сегодня роль школы в формировании у молодого 

человека ценностных ориентиров, активной гражданской позиции является 

неоспоримой. Закон «Об образовании в Российской Федерации» трактует 

понятие «образование» не только как «знания, умения, навыки», но и как 

«ценностные установки», «опыт деятельности». Курс профильной школы 

«Первая медицинская помощь» отвечает задачам социального направления 

профильной школы, нацеленного на формирование такой осознанной, 

инициативной, социально полезной деятельности, как оказание первой 

помощи. Он составлен с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Цель курса — получение учащимися знаний и навыков по оказанию 

первой помощи. 

Задачи курса: 

 формирование у учащихся следующих ключевых компетенций: 

 способность выявлять состояния, при которых оказывается первая помощь; 

 способность выполнять мероприятия по оказанию первой помощи. 

Основные идеи курса — дать учащимся знания об организационно-

правовых аспектах оказания первой помощи, о состояниях, при которых 

оказывается первая помощь, и мероприятиях оказания первой помощи 

пострадавшим; организовать процесс выполнения практических заданий, с 

помощью которого учащиеся смогут отработать мероприятия по оказанию 

первой помощи. 

Учебно-методическое обеспечение курса представлено учебным 

пособием «Оказание первой помощи. Пособие для учащихся 10—11 
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классов», рабочей программой курса. Пособие обеспечивает реализацию 

содержания курса, включает теоретические материалы об организационно-

правовых аспектах оказания первой помощи, мероприятиях оказания 

первой помощи и практические задания. В процессе выполнения 

практических заданий, учащиеся смогут отработать мероприятия по 

оказанию первой помощи. Данный курс рекомендуется для профильной 

школы на уровне среднего общего образования. 

Формами контроля за усвоением материала могут служить отчёты по 

практическим работам, самостоятельные творческие работы, тесты, 

итоговые учебно-исследовательские проекты. Итоговое занятие проходит в 

виде научно-практической конференции или круглого стола, где 

заслушиваются доклады учащихся по выбранной теме исследования, 

которые могут быть представлены в форме реферата или отчёта по 

исследовательской работе. 

Место предмета в учебном плане 

Курс рассчитан на 68 ч (1 ч в неделю), 34 часа в 10 классе, 34 часа в 11 

классе. Данное тематическое планирование является примерным и 

предлагает ориентировочное распределение учебных часов по темам. 

Учитель может вносить свои изменения в распределение часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс 

Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи  

Организация оказания первой помощи в Российской Федерации. 

Нормативно-правовая база, определяющая права, обязанности и 

ответственность при оказании первой помощи. 

Понятие «первая помощь». Перечень состояний, при которых оказывается 

первая помощь, перечень мероприятий по её оказанию. 

Современные наборы средств и устройств, использующиеся для оказания 

первой помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка для 

оказания первой помощи работникам и др.). Основные компоненты, их 

назначение. 

Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием 

пострадавших. Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение 

безопасных условий для оказания первой помощи (возможные факторы 

риска, их устранение). Простейшие меры профилактики инфекционных 

заболеваний, передающихся при непосредственном контакте с человеком, 

его кровью и другими биологическими жидкостями. 

Основные правила вызова скорой медицинской помощи и других 

специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую 

помощь. 
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Виды деятельности: интерактивная лекция, оценка результатов 

подготовки. 

Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке 

дыхания и кровообращения 

Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания 

и кровообращения. Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения 

у пострадавшего. Отработка навыков оценки обстановки на месте 

происшествия. Отработка навыков определения сознания у пострадавшего. 

Отработка приёмов восстановления проходимости верхних дыхательных 

путей. Оценка признаков жизни у пострадавшего. Отработка вызова скорой 

медицинской помощи, других специальных служб. 

Современный алгоритм проведения сердечно-лёгочной реанимации (СЛР). 

Техника проведения искусственного дыхания и давления руками на грудину 

пострадавшего при проведении СЛР. Ошибки и осложнения, возникающие 

при выполнении реанимационных мероприятий.  

Показания к прекращению СЛР. Мероприятия, выполняемые после 

прекращения СЛР. Особенности СЛР у детей. Отработка приёмов 

искусственного дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с применением 

устройств для искусственного дыхания. Отработка приёмов давления 

руками на грудину пострадавшего. Выполнение алгоритма СЛР. 

Отработка приёма перевода пострадавшего в устойчивое боковое 

положение. 

Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у 

пострадавших в сознании, без сознания. Особенности оказания первой 

помощи тучному пострадавшему, беременной женщине и ребёнку. 

Отработка приёмов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей пострадавшего. 

Виды деятельности: интерактивная лекция, практические занятия, 

решение ситуативных задач, оценка результатов подготовки. 

Тема 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и 

травмах  

Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего. Отработка 

проведения обзорного осмотра пострадавшего. 

Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». Признаки различных видов 

наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, 

смешанного). Способы временной остановки наружного кровотечения: 

пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное сгибание 

конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки. 

Оказание первой помощи при носовом кровотечении. 
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Понятие о травматическом шоке, причины и признаки. Мероприятия, 

предупреждающие развитие травматического шока. 

Цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего. Основные 

состояния, с которыми может столкнуться участник оказания первой 

помощи. 

Травмы головы. Оказание первой помощи. Особенности ранений 

волосистой части головы. Особенности оказания первой помощи при 

травмах глаза и носа. 

Травмы шеи, оказание первой помощи. Временная остановка наружного 

кровотечения при травмах шеи. Фиксация шейного отдела позвоночника 

(вручную, подручными средствами, с использованием медицинских 

изделий). Отработка приёмов фиксации шейного отдела позвоночника. 

Травмы груди, оказание первой помощи. Основные проявления травмы 

груди, особенности наложения повязок при травме груди, наложение 

окклюзионной (герметизирующей) повязки. Особенности наложения 

повязки на рану груди с инородным телом. Отработка наложения 

окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении грудной клетки. 

Травмы живота и таза, основные проявления. Оказание первой помощи. 

Закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения.  

Оказание первой помощи. Особенности наложения повязок на рану при 

выпадении органов брюшной полости, при наличии инородного тела в ране. 

Отработка приёмов наложения повязок при наличии инородного предмета в 

ране живота, груди, конечностей. 

Травмы конечностей, оказание первой помощи. Понятие «иммобилизация». 

Способы иммобилизации при травме конечностей. Отработка приёмов 

первой помощи при переломах. Иммобилизация (подручными средствами, 

аутоиммобилизация, с использованием медицинских изделий). 

Травмы позвоночника. Оказание первой помощи. 

Виды деятельности: интерактивная лекция, практические занятия, 

решение ситуативных задач, оценка результатов подготовки. 

Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях  

Виды ожогов, их признаки. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. 

Ожог верхних дыхательных путей, основные проявления. Оказание первой 

помощи. Отработка приёмов наложения повязок при ожогах различных 

областей тела. Применение местного охлаждения. 

Холодовая травма, её виды. Основные проявления переохлаждения 

(гипотермии), отморожения, оказание первой помощи. Отработка приёмов 

наложения термоизолирующей повязки при отморожениях. 

Отравления, пути попадания ядов в организм. Признаки острого отравления. 

Оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ в организм 

через дыхательные пути, пищеварительный тракт и кожу. 



141 

 

 

Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела. 

Оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, 

таза, конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери. Способы 

контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания. 

Отработка приёмов придания оптимального положения тела пострадавшему 

при отсутствии сознания, травмах различных областей тела, значительной 

кровопотере. Отработка приёмов экстренного извлечения пострадавшего из 

труднодоступного места, отработка основных приёмов (пострадавший в 

сознании, пострадавший без сознания). 

Отработка приёмов перемещения пострадавших на руках одним, двумя и 

более участниками оказания первой помощи. Отработка приёмов переноски 

пострадавших с травмами головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и 

позвоночника. 

Психологическая поддержка. Цели оказания психологической поддержки. 

Общие принципы общения с пострадавшими, простые приёмы их 

психологической поддержки. 

Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, 

другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать 

первую помощь. 

Виды деятельности: интерактивная лекция, практические занятия, 

решение ситуативных задач, оценка результатов подготовки. 

Тема 5. Что необходимо знать для того, чтобы научить других 

оказывать первую помощь  

Основные принципы проведения подготовки по оказанию первой помощи. 

Рекомендации для эффективного обучения. 

Особенности проведения теоретических и практических занятий по 

оказанию первой помощи. Подготовка к обучению. Начало обучения. 

Проведение теоретического занятия по оказанию первой помощи. Основные 

этапы интерактивной лекции. 

Проведение практического занятия по оказанию первой помощи.  

Основные этапы практического занятия. 

План-конспект практического занятия (на примере изученной темы 

«Современный алгоритм проведения сердечно-лёгочной реанимации 

(СЛР)»). 

План-конспект решения ситуационной задачи. 

Виды деятельности: интерактивная лекция, ролевая игра, оценка 

результатов подготовки. 

 

 

 

11 класс 
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Тема 1. Организационно-правовые основы оказания первой помощи  

Организация оказания первой помощи в Российской Федерации. 

Нормативно-правовая база, определяющая права, обязанности и 

ответственность при оказании первой помощи.  

Виды деятельности: интерактивная лекция, оценка результатов 

подготовки. 

Тема 2. Общая последовательность действий на месте происшествия с 

наличием пострадавших 

Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием 

пострадавших. Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение 

безопасных условий для оказания первой помощи (возможные факторы 

риска, и устранение). Простейшие меры профилактики инфекционных 

заболеваний, передающихся при непосредственном контакте с человеком, 

его кровью и другими биологическими жидкостями.  

Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела. 

Оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, 

таза, конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери. Способы 

контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания. 

Отработка приёмов придания оптимального положения тела пострадавшему 

при отсутствии сознания, травмах различных областей тела, значительной 

кровопотере. Отработка приёмов экстренного извлечения пострадавшего из 

труднодоступного места, отработка основных приёмов (пострадавший в 

сознании, пострадавший без сознания).  

Отработка приёмов перемещения пострадавших на руках одним, двумя и 

более участниками оказания первой помощи. Отработка приёмов переноски 

пострадавших с травмами головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и 

позвоночника. 

Основные правила вызова скорой медицинской помощи и других 

специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую 

помощь. 

Виды деятельности: интерактивная лекция, практические занятия, оценка 

результатов подготовки. 

Тема 3. Простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний. 

Основные правила вызова скорой медицинской помощи 

Простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, 

передающихся при непосредственном контакте с человеком, его кровью и 

другими биологическими жидкостями. Основные правила вызова скорой 

медицинской помощи, других специальных служб сотрудники, которых 

обязаны оказывать первую помощь. Понятие об асептике и антисептике.   
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Виды деятельности: интерактивная лекция, оценка результатов 

подготовки. 

Тема 4. Способы иммобилизации. Основы десмургии 

Понятие и способы иммобилизации при различных состояниях. Общая 

характеристика повязок. Мягкие бинтовые повязки. Мягкие безбинтовые 

повязки. Твердые повязки. 

Виды деятельности: интерактивная лекция, практические занятия, оценка 

результатов подготовки. 

Тема 5. Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных 

положений тела. Способы  

 контроля состояния пострадавшего 

Оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, 

таза, конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери. Способы 

контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания.  

Правила измерения артериального давления по методу Короткова, а также 

электронным тонометром. Свойства и методика исследование пульса. 

Подсчет числа дыхательных движений. Измерение температуры тела 

пострадавшего. Правила работы пульсооксиметра. 

Виды деятельности: интерактивная лекция, практические занятия, 

решение ситуативных задач, оценка результатов подготовки. 

Тема 6. Особенности психологической помощи пострадавшим 

Психологическая поддержка. Цели оказания психологической поддержки. 

Общие принципы общения с пострадавшими, простые приёмы их 

психологической поддержки. Принципы передачи пострадавшего бригаде 

скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую помощь.  

Виды деятельности: интерактивная лекция, решение ситуативных задач, 

оценка результатов подготовки. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 оказания медицинской помощи проявляется в понимании 

существующих проблем безопасности и способности построения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной 
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жизни.  

Курс способствует формированию следующих предметных результатов: 

 знание общих положений, касающихся первой помощи, и основных 

понятий, её определяющих, в том числе права и обязанности по 

оказанию первой помощи; 

 изучение организационно-правовых аспектов оказания первой 

помощи; 

 изучение состояния, при которых оказывается первая помощь, её 

основные мероприятия; 

 изучение общей последовательности действий на месте 

происшествияналичием пострадавших; внешних факторов, 

создающих опасности при оказании первой помощи; 

 различие признаков отсутствия сознания и дыхания; признаков 

острой непроходимости дыхательных путей; 

 изучение правил проведения обзорного осмотра и признаки 

наружных кровотечений; правил проведения подробного осмотра 

пострадавшего на наличие травм и повреждений; 

 знание признаков ожогов и других эффектов воздействия высоких 

температур; признаков отморожений и других эффектов воздействия 

низких температур; признаков отравлений; способов перемещения 

пострадавших; порядок вызова скорой медицинской помощи; 

 изучение правил оказания первой помощи при отсутствии сознания, 

остановке 

дыхания и кровообращения, правила проведения сердечно-лёгочной 

реанимации; правил оказания первой помощи при инородных телах 

верхних дыхательных путей; правил оказания первой помощи при травмах 

различных областей тела; правил транспортной иммобилизации; правил 

оказания первой помощи при ожогах и других эффектах воздействия 

высоких температур; правил оказания первой помощи при отморожениях и 

других эффектах воздействия низких температур; правил оказания первой 

помощи при отравлениях; 

 знание законодательства Российской Федерации в сфере первой 

помощи; требований к реализации образовательных программ по 

первой помощи; педагогических, психологических и методических 

основ развития мотивации, организации и контроля учебной 
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деятельности на занятиях различного вида; основ соблюдения 

санитарно-эпидемиологического режима в медицинских 

организациях; 

 изучение понятия «асептика» и «антисептика», характеризовать виды 

и методы дезинфекции; основы этики и деонтологии при общении с 

больным, особенности поведения пациента; 

 определение угрожающих факторов для собственной жизни и 

здоровья; угрожающих факторов для жизни и здоровья 

пострадавшего и окружающих; 

 оценивание количества пострадавших; 

 определение наличия сознания у пострадавшего; наличие дыхания с 

помощью слуха, зрения и осязания; наличие кровообращения, 

проверять наличие пульса на магистральных артериях; 

 проведение обзорного осмотра пострадавшего на наличие 

кровотечений; признаки кровопотери; 

 проведение подробного осмотра головы, шеи, груди, спины, живота 

и таза, конечностей пострадавшего и его опрос; 

 устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 

 использование штатных (аптечки первой помощи) и подручных 

средствах оказания первой помощи; 

 проведение искусственного дыхания «рот ко рту», «рот к но- су», с 

использованием устройства для искусственного дыхания; удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего; 

временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие 

артерии, наложение жгута или жгута - закрутки, максимальное 

сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение 

давящей повязки; 

 оказание первой помощи при ранениях различной локализации; 

 контролирование состояния пострадавшего (сознание, дыхание, 

кровообращение); 

 оказание психологической поддержки пострадавшему; 
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 осуществление ухода за тяжелобольными (гигиеническая обработка 

пациента, профилактика пролежней, перемещение тяжелобольного, 

туалет пациента, умывание, туалет полости рта, глаз, носа, ушей 

тяжелобольного; смена белья на постели тяжелобольного); 

 применение модели правильного поведения при общении с больным. 

 

МЕТОПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметными результатами изучения данного курса внеурочной 

деятельности 

являются: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 выявлять причинно – следственные связи опасных ситуаций и их 

влияния на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять 

цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуаций; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных 

технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 
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 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 
 

Тема  Основное содержание Количество часов 

Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 

Организация 

оказания первой 

помощи  

Организация оказания первой помощи 

в Российской Федерации. 

Нормативно-правовая база, 

определяющая права, обязанности и 

ответственность при оказании первой 

помощи. Понятие «первая помощь» 

1 

Перечень состояний, 

при которых 

оказывается первая 

помощь  

Перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь, перечень 

мероприятий по её оказанию 

1 

Оснащение для  

оказания первой 

помощи 

Современные наборы средств и 

устройств, использующиеся для 

оказания первой помощи (аптечка 

первой помощи (автомобильная), 

аптечка для оказания первой помощи 

работникам и др.). Основные 

компоненты, их назначение 

1 

Последовательность 

действий на месте 

происшествия с 

наличием 

пострадавших 

Общая последовательность действий 

на месте происшествия с наличием 

пострадавших. Соблюдение правил 

личной безопасности и обеспечение 

безопасных условий для оказания 

первой помощи (возможные факторы 

риска, их устранение). Простейшие 

меры профилактики инфекционных 

заболеваний, передающихся при 

непосредственном контакте с 

человеком, его кровью и другими 

биологическими жидкостями. 

Основные правила вызова скорой 

медицинской помощи и других 

специальных служб, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую 

помощь 

1 

Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения 
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Тема  Основное содержание Количество часов 

Отсутствие сознания. 

Отсутствие дыхания и 

кровообращения 

Основные признаки жизни у 

пострадавшего. Причины нарушения 

дыхания и кровообращения. Способы 

проверки сознания, дыхания, 

кровообращения у пострадавшего  

1 

Отработка навыков 

определения сознания 

и восстановления 

проходимости 

дыхательных путей 

Отработка навыков оценки обстановки 

на месте происшествия. Отработка 

навыков определения сознания у 

пострадавшего. Отработка приёмов 

восстановления проходимости 

верхних дыхательных путей. Оценка 

признаков жизни у пострадавшего. 

Отработка вызова скорой 

медицинской помощи, других 

специальных служб 

1 

Сердечно-лёгочная 

реанимация  

Современный алгоритм проведения 

сердечно-лёгочной реанимации (СЛР). 

Техника проведения искусственного 

дыхания и давления руками на грудину 

пострадавшего при проведении СЛР. 

Ошибки и осложнения, возникающие 

при выполнении реанимационных 

мероприятий. Показания к 

прекращению СЛР. Мероприятия, 

выполняемые после первой помощи 

2 

Отработка навыков 

сердечно-лёгочной 

реанимации и 

перевода 

пострадавшего в 

устойчивое боковое 

положение 

Отработка приёмов искусственного 

дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с 

применением устройств для 

искусственного дыхания. Отработка 

приёмов давления руками на грудину 

пострадавшего. Выполнение 

алгоритма сердечно-лёгочной 

реанимации. Отработка приёма 

перевода пострадавшего в устойчивое 

боковое положение 

2 

Нарушение 

проходимости 

верхних дыхательных 

путей 

Порядок оказания первой помощи при 

частичном и полном нарушении 

проходимости верхних дыхательных 

путей, вызванном инородным телом у 

пострадавших в сознании, без 

сознания. Особенности оказания 

первой помощи тучному 

пострадавшему, беременной женщине 

и ребёнку. Отработка приёмов 

восстановления проходимости 

дыхательных путей 

2 

Тема 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 



149 

 

 

Тема  Основное содержание Количество часов 

Виды кровотечения и 

способы остановки 

Понятия «кровотечение», «острая 

кровопотеря». Признаки различных 

видов наружного кровотечения 

(артериального, венозного, 

капиллярного, смешанного). Способы 

временной остановки наружного 

кровотечения: пальцевое прижатие 

артерии, наложение жгута, 

максимальное сгибание конечности в 

суставе, прямое давление на рану, 

наложение давящей повязки. Оказание 

первой помощи при носовом 

кровотечении 

1 

Травматический шок Понятие о травматическом шоке, 

причины и признаки. Мероприятия, 

предупреждающие развитие 

травматического шока 

1 

Подробный осмотр Цель и последовательность 

подробного осмотра пострадавшего. 

Основные состояния, с которыми 

может столкнуться участник оказания 

первой помощи 

1 

Травмы головы Травмы головы. Оказание первой 

помощи. Особенности ранений 

волосистой части головы. 

Особенности оказания первой помощи 

при травмах глаза и носа 

1 

Травмы шеи Травмы шеи, оказание первой помощи. 

Временная остановка наружного 

кровотечения при травмах шеи. 

Фиксация шейного отдела 

позвоночника (вручную, подручными 

средствами, с использованием 

медицинских изделий). Отработка 

приёмов фиксации шейного отдела 

позвоночника 

1 

Травмы груди Травмы груди, оказание первой 

помощи. Основные проявления 

травмы груди, особенности наложения 

повязок при травме груди, наложение 

окклюзионной (герметизирующей) 

повязки. Особенности наложения 

повязки на рану груди с инородным 

телом. Отработка наложения 

окклюзионной (герметизирующей) 

повязки при ранении грудной клетки 

1 
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Тема  Основное содержание Количество часов 

Травмы живота и таза Травмы живота и таза, основные 

проявления. Оказание первой помощи. 

Закрытая травма живота с признаками 

внутреннего кровотечения. Оказание 

первой помощи. Особенности 

наложения повязок на рану при 

выпадении органов брюшной полости, 

при наличии инородного тела в ране. 

Отработка приёмов наложения 

повязок при наличии инородного 

предмета в ране живота, груди, 

конечностей 

1 

Травмы конечностей Травмы конечностей, оказание первой 

помощи. Понятие «иммобилизация». 

Способы иммобилизации при травме 

конечностей. Отработка приёмов 

первой помощи при переломах. 

Иммобилизация (подручными 

средствами, аутоиммобилизация, с 

использованием медицинских 

изделий) 

1 

Травмы позвоночника 
Травмы позвоночника. Оказание 

первой помощи 

1 

Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях 

Ожоги Виды ожогов, их признаки. Понятие о 

поверхностных и глубоких ожогах. 

Ожог верхних дыхательных путей, 

основные проявления. Оказание 

первой помощи. Отработка приёмов 

наложения повязок при ожогах 

различных областей тела. Применение 

местного охлаждения 

 

1 

Холодовая травма Холодовая травма, её виды. Основные 

проявления переохлаждения 

(гипотермии), отморожения, оказание 

первой помощи. Отработка приёмов 

наложения термоизолирующей 

повязки при отморожениях 

1 

Отравления Отравления, пути попадания ядов в 

организм. Признаки острого 

отравления. Оказание первой помощи 

при попадании отравляющих веществ 

в организм через дыхательные пути, 

пищеварительный тракт, кожу  

1 

Оптимальное 

положение тела 

Цель и принципы придания 

пострадавшим оптимальных 

положений тела. Оптимальные 

положения тела пострадавшего с 

2 
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Тема  Основное содержание Количество часов 

травмами груди, живота, таза, 

конечностей, с потерей сознания, с 

признаками кровопотери. Способы 

контроля состояния пострадавшего, 

находящегося в сознании, без 

сознания. Отработка приёмов 

придания оптимального положения 

телу пострадавшего при отсутствии 

сознания, травмах различных областей 

тела, значительной кровопотере. 

Отработка приёмов экстренного 

извлечения пострадавшего из 

труднодоступного места, отработка 

основных приёмов (пострадавший в 

сознании, пострадавший без 

сознания). 

Отработка приёмов перемещения 

пострадавших на руках одним, двумя и 

более участниками оказания первой 

помощи. Отработка приёмов 

переноски пострадавших с травмами 

головы, шеи, груди, живота, таза, 

конечностей и позвоночника 

Психологическая 

поддержка  

Психологическая поддержка. Цели 

оказания психологической поддержки. 

Общие принципы общения с 

пострадавшими, простые приёмы их 

психологической поддержки. 

Отработка приёмов психологической 

поддержки 

1 

Передача 

пострадавшего 

бригаде скорой 

медицинской помощи 

Принципы передачи пострадавшего 

бригаде скорой медицинской помощи, 

другим специальным службам, 

сотрудники которых обязаны 

оказывать первую помощь 

1 

Тема 5. Что необходимо знать для того, чтобы научить 

 других оказывать первую помощь 

Принципы обучения 

оказанию первой 

помощи 

Основные принципы проведения 

подготовки по оказанию первой 

помощи. Рекомендации для 

эффективного обучения 

1 

Особенности 

проведения 

теоретических и 

практических занятий 

по  оказанию первой 

помощи 

Особенности проведения 

теоретических и практических занятий 

по оказанию первой помощи. 

Подготовка к обучению. Начало 

обучения 

1 
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Тема  Основное содержание Количество часов 

Проведение 

теоретического 

занятия по оказанию 

первой помощи 

Проведение теоретического занятия по 

оказанию первой помощи. Основные 

этапы интерактивной лекции 

1 

Проведение 

практического 

занятия по оказанию 

первой помощи 

Проведение практического занятия по 

оказанию первой помощи. Основные 

этапы практического занятия 

1 

План-конспект 

практического 

занятия 

План-конспект практического занятия 

(на примере изученной темы 

«Современный алгоритм проведения 

сердечнолёгочной реанимации 

(СЛР)») 

1 

Решение 

ситуационных задач 

План-конспект решения ситуационной 

задачи 

1 

Итого за год   34 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 

 

Тема  Основное содержание Количество часов 

Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 

анизационно-правовые аспекты оказания первой помощи 

Организация 

оказания первой 

помощи в Российской 

Федерации. 

Организация оказания первой 

помощи в Российской Федерации. 

Нормативно-правовая база, 

определяющая права, обязанности и 

ответственность при оказании 

первой помощи.  

2 

Тема 2. Общая последовательность действий на месте происшествия с 

наличием пострадавших 

Общая 

последовательность 

действий на месте 

происшествия с 

наличием 

пострадавших. 

Общая последовательность 

действий на месте происшествия с 

наличием пострадавших. 

Соблюдение правил личной 

безопасности и обеспечение 

безопасных условий для оказания 

первой помощи (возможные 

факторы риска, и устранение). 

Простейшие меры профилактики 

инфекционных заболеваний, 

передающихся при 

непосредственном контакте с 

человеком, его кровью и другими 

биологическими жидкостями.  

4 
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Тема  Основное содержание Количество часов 

Цель и принципы 

придания 

пострадавшим 

оптимальных 

положений тела. 

Цель и принципы придания 

пострадавшим оптимальных 

положений тела. Оптимальные 

положения тела пострадавшего с 

травмами груди, живота, таза, 

конечностей, с потерей сознания, с 

признаками кровопотери. Способы 

контроля состояния пострадавшего, 

находящегося в сознании, без 

сознания. Отработка приёмов 

придания оптимального положения 

тела пострадавшему при отсутствии 

сознания, травмах различных 

областей тела, значительной 

кровопотере. Отработка приёмов 

экстренного извлечения 

пострадавшего из труднодоступного 

места, отработка основных приёмов 

(пострадавший в сознании, 

пострадавший без сознания).  

4 

Отработка приёмов 

перемещения 

пострадавших на 

руках одним, двумя и 

более участниками 

оказания первой 

помощи. 

Отработка приёмов 

перемещения пострадавших на 

руках одним, двумя и более 

участниками оказания первой 

помощи. Отработка приёмов 

переноски пострадавших с травмами 

головы, шеи, груди, живота, таза, 

конечностей и позвоночника. 

 

4 

Основные правила 

вызова скорой 

медицинской помощи 

Основные правила вызова 

скорой медицинской помощи и 

других специальных служб, 

сотрудники которых обязаны 

оказывать первую помощь. 

2 

Тема 3. Простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний. Основные 

правила вызова скорой медицинской помощи 

 

Простейшие меры 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний 

Простейшие меры 

профилактики инфекционных 

заболеваний, передающихся при 

непосредственном контакте с 

человеком, его кровью и другими 

биологическими жидкостями. 

Основные правила вызова скорой 

медицинской помощи, других 

специальных служб сотрудники, 

которых обязаны оказывать первую 

помощь.  

 

4 
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Тема  Основное содержание Количество часов 

Понятие об асептике 

и антисептике.   

Понятие об асептике и антисептике.   2 

Тема 4. Способы иммобилизации. Основы десмургии 

 

Понятие и способы 

иммобилизации при 

различных 

состояниях 

Понятие и способы 

иммобилизации при различных 

состояниях. Общая характеристика 

повязок. Мягкие бинтовые повязки. 

Мягкие безбинтовые повязки. 

Твердые повязки. 

 

2 

Тема 5. Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений 

тела.  

Способы контроля 

состояния 

пострадавшего 

Оптимальные положения тела 

пострадавшего с травмами груди, 

живота, таза, конечностей, с потерей 

сознания, с признаками 

кровопотери. Способы контроля 

состояния пострадавшего, 

находящегося в сознании, без 

сознания.  

 

2 

Правила измерения 

артериального 

давления 

Правила измерения 

артериального давления по методу 

Короткова, а также электронным 

тонометром. Свойства и методика 

исследование пульса. Подсчет числа 

дыхательных движений. Измерение 

температуры тела пострадавшего. 

Правила работы пульсооксиметра. 

4 

Тема 6. Особенности психологической помощи пострадавшим 

Психологическая 

поддержка. 

Психологическая поддержка. 

Цели оказания психологической 

поддержки. Общие принципы 

общения с пострадавшими, простые 

приёмы их психологической 

поддержки. Принципы передачи 

пострадавшего бригаде скорой 

медицинской помощи, другим 

специальным службам, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую 

помощь. 

4 

Итого за год   34 
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2.2.20 Рабочая программа учебного курса «Латинский язык» 

 
Курс по изучению латинского языка в рамках естественно-научного и 

медицинского профилей обучения предназначен для учащихся 10 — 11 классов, 

планирующих в дальнейшем поступать в высшие учебные заведения на 

медицинские специальности. Курс, рассчитанный на 34 учебных часа, 

способствует формированию устойчивой профессиональной ориентированности 

старшеклассников, ознакомлению их с навыками, необходимыми для профессий 

медицинской направленности, повышению эффективности обучения учащихся в 

профильных классах посредством углубления и расширения их знаний в 

вопросах физиологии и медицины. 

Программа учебного курса, составленная с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

содержания примерных программ по учебным предметам «Биология» 

(углублённый уровень), «Русский язык» (базовый уровень) для уровня среднего 

общего образования, предназначена для организации занятий в профильных 

медицинских классах, 10 — 11 классах общеобразовательных организаций. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК» 

В рамках предлагаемого элективного курса изучаются основы элементарной 

грамматики латинского языка с целью понимания медицинских терминов в цикле 

«Анатомическая терминология»; рассматриваются анатомическая, клиническая 

и фармацевтическая терминология. Исходя из соотношения занятий, 

посвящённых изучению теории латинского языка, и уроков, на которых 

выполняются практические работы, курс имеет практическую направленность. 

Цель курса: усвоение учащимися грамматики латинского языка в объёме, 

необходимом для чтения, понимания анатомических, клинических и 

фармацевтических терминов и принципов их этимологии. 

Задачи курса: 

— развитие терминологического мышления учащихся; 

— развитие приёмов умственной деятельности, познавательных интересов, 

склонностей и способностей учащихся; 

— формирование внутренней мотивации учения, потребности в получении 

новых знаний и применении их на практике; 

— получение, расширение, углубление и обобщение знаний по латинскому 

языку; 

— использование межпредметных связей латинского языка с русским языком и 

изучаемыми иностранными языками (английским, немецким, французским), 

рассмотрение значения этого курса для успешного освоения смежных 

дисциплин; 

— рассмотрение использования латинских медицинских терминов в 

современной медицинской терминологии; 

— развитие умения самостоятельно работать с дополнительной литературой и 

другими источниками информации; 
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— формирование умений анализировать, сопоставлять, применять теоретические 

знания на практике; 

— формирование умений по сопоставлению медицинских терминов в разных 

номенклатурах. 

Основные идеи курса: 

— межпредметная интеграция; 

— овладение базовыми навыками использования медицинской терминологии. 

Учебно-методическое обеспечение курса включает учебное пособие для 

учащихся «Латинский язык для медицинских классов» и программу курса. 

Учебное пособие для учащихся обеспечивает содержательную часть курса. 

Пособие разбито на параграфы. Каждый параграф включает вопросы на 

актуализацию знаний, теоретические сведения по грамматике, вопросы на 

закрепление теоретического материала, практические упражнения, лексический 

минимум в объёме 15 — 20 слов, пословицы и крылатые выражения. 

Использование в учебном процессе упражнений для самостоятельной 

отработки полученных умений и навыков способствует лучшему осмыслению 

изученного материала, расширяет возможность индивидуального и 

дифференцированного подходов к обучению. Предлагаемые пословицы и 

крылатые выражения расширяют кругозор учащихся. Можно предложить им 

подготовить сообщения об истории и употреблении этих выражений, такая 

работа поможет развитию творческих способностей учащихся. Подобные виды 

работ помогают школьникам овладевать доступными для них научными 

методами исследования, формируют и развивают творческое мышление, 

повышают интерес к изучению древних языков, помогают понять процессы 

перехода слов в современные языки. Систематическое изучение грамматики, 

латинских слов и выполнение предлагаемых упражнений позволяют учащимся 

приобрести хорошую базу для дальнейшего усвоения курса латинского языка в 

медицинских высших учебных заведениях. 

Курс допускает использование любых современных образовательных 

технологий по усмотрению учителя, различных организационных форм 

обучения: лекций, семинаров, бесед, лабораторно-практических занятий, 

исследовательских работ, конференций. 

В качестве основной организационной формы проведения занятий 

предлагается лекционно-семинарское занятие, на котором даётся объяснение 

теоретического материала и выполняются упражнения по данной теме. Для 

повышения интереса к теоретическим вопросам и закрепления изученного 

материала учителю предлагается использовать раскрытие этимологии слов, 

чтение на латинском языке стихотворений, басен или небольших 

профессиональных текстов с объяснением смысла прочитанного. 

Формами контроля за усвоением материала могут служить самостоятельные 

или контрольные письменные работы, самостоятельные творческие работы, 

тесты, устные опросы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
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10 класс 

Тема 1. Фонетика (3 ч) 

Латинский алфавит. Фонетика. Произношение звуков и правила чтения. 

Ударение. 

Тема 2. Морфология. Анатомическая терминология (20 ч) 

Имя существительное. Второе склонение существительных. Структура 

анатомического термина. Имя прилагательное. Глагол. Повелительное 

наклонение. Третье склонение существительных. Третье склонение 

прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Словообразование. 

Суффиксы существительных и прилагательных. Четвёртое склонение. 

Словообразование. Пятое склонение. Префиксация. Наречие. Степени сравнения 

наречий. Причастие настоящего времени действительного залога. 

Тема 3. Клиническая терминология (4 ч) 

Клиническая терминология. Однословные клинические термины. 

Словообразование. Многословные клинические термины. 

Тема 4. Фармацевтическая терминология (4 ч) 

Фармацевтическая терминология (продолжение). Химическая номенклатура. 

Тема 5. Итоговое занятие (1 ч) 

Cтуденческая песня «Gaudeamus» («Будем радоваться»). 

11 класс 

Тема 1. Синтаксис 

Важнейшие синтаксические конструкции простого предложения. Синтаксис 

степеней сравнения прилагательных. Условные периоды. Семейство латинских 

придаточных. Придаточные косвенного вопроса и дополнительные. Группа 

придаточных с союзом «cum». Обозначение пространства и времени. Синтаксис 

датива и генетива. (16 часов) 

Прямая и косвенная речь. «Ut» и «ne» с конъюнктивом. (4 часа) 

Тема 2. Клиническая терминология (6 ч) 

Клиническая терминология. Однословные клинические термины. 

Словообразование. Многословные клинические термины. 

Тема 3. Фармацевтическая терминология (6 ч) 

Фармацевтическая терминология (продолжение). Химическая номенклатура. 

Тема 4. Итоговое занятие (2 ч) 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс рассчитан на 68 ч (1 ч в неделю), 34 часа в 10 классе, 34 часа в 11 классе. 

Данное тематическое планирование является примерным и предлагает 

ориентировочное распределение учебных часов по темам. Учитель может 

вносить свои изменения в распределение часов. 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
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В результате изучения учебного курса на уровне среднего общего 

образования у учащихся будут сформированы следующие предметные 

результаты. 

Предметными результатами учебного курса являются: 

 общее представление о возникновении письменности, о появлении и 

развитии латинского языка и латинской культуры, понимание связи 

классических языков между собой и их влияния на европейские языки и 

европейскую культуру (имеющей в своей основе христианское 

мировоззрение и классическое образование, которое, в своих 

принципиальных моментах, сформировалось еще в античности); 

 понимание связи с русским языком, значения латинского языка для 

русской культуры, образования, науки; 

 овладение грамматикой латинского языка в системе, овладение 

синтаксисом, 

 умение читать и понимать тексты на латинском языке, 

 овладение лексическими ресурсами классических языков, 

 способность прочитать текст с соблюдением правил чтения и верной 

интонации; 

 понимание логики исторического языкового развития языков 

(древних, 

русского, современных европейских) и историко-культурного фона этого 

развития; 

 навыки чтения и понимания текстов на древнегреческом и латинском 

языках. 

Метапредметными результатами освоения курса по латинскому 

языку являются: 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность 

(учебную, научную, общественную и т.д.); 

 способность извлекать информацию из различных источников, 

включая учебные пособия, таблицы, электронные учебные пособия, ресурсы 

Интернета; 

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

четкое понимание требуемой последовательности действий, умение 

оценивать достигнутые результаты и адекватно их формулировать; 

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; 
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 применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы, истории и др.) 

Личностными результатами освоения курса являются: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств учащегося, 

расширение кругозора, включающего в себя 30 веков европейской истории 

(в том числе 10 веков истории России), что дает широкий взгляд на вещи и 

позволяет самостоятельно ориентироваться в мире, принимать осознанные 

и обоснованные решения; 

 осознание значимости классических языков как первых языков 

христианской Церкви и богословия, а также языков науки, литературы, 

хранящих неизменные духовные и нравственные ценности европейской 

цивилизации начиная со времен античности; 

 осмысление исторического, нравственного опыта предшествующих 

поколений, определение своей позиции по отношению к событиям 

прошлого и настоящего, усвоение нравственных норм поведения; 

 сформированная мотивация получения классического образования, в 

основе которого лежат классические языки; 

 накопление словарного запаса, глубокое понимание этимологии 

церковно- славянского, русского и новых европейских языков. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 класс 

 

Тема  Основное содержание 
Количество 

часов 

Тема 1. Фонетика (3 ч) 

Латинский 

алфавит. Правила 

чтения. Ударение 

Латинский алфавит. Прописные буквы. 

Произношение звуков. Произношение гласных 

звуков, дифтонгов и диграфов. Произношение 

согласных звуков. Произношение буквенных 

сочетаний. Правила постановки ударения 

3 

Тема 2. Морфология. Анатомическая терминология (20 ч) 

Имя 

существительное 

Грамматические категории имени 

существительного. Словарная форма. 

Определение основы.  

 

Имя 

существительное 
Склонение имён существительных. Первое 

склонение. Падежные окончания 

существительных первого склонения 

2 
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Тема  Основное содержание 
Количество 

часов 

Второе склонение 

существительных 

Второе склонение. Падежные окончания 

существительных второго склонения  

2 

Третье склонение 
существительных 

Третье склонение. Равносложные 
существительные. Неравносложные 
существительные. Типы третьего склонения. 
Падежные окончания существительных третьего 
склонения 

2 

Имя 

прилагательное. 

Структура 

анатомического 

термина 

Имя прилагательное. Прилагательные первого и 

второго склонения. Структура анатомического 

термина 

2 

Третье склонение 

прилагательных. 

Степени сравнения 

прилагательных 

Третье склонение прилагательных. Прилагательные 

трёх окончаний. Прилагательные двух окончаний. 

Прилагательные одного окончания. Степени 

сравнения. Образование сравнительной степени 

прилагательных. Образование превосходной 

степени прилагательных. Степени сравнения 

прилагательных, образованных от разных корней 

2 

Глагол. 

Повелительное 

наклонение 

Глагол. Грамматические категории глагола. 
Повелительное наклонение. Образование форм 
повелительного наклонения.  

Глагол esse 

2 

Словообразование. 
Суффиксы 
существительных и 
прилагательных 

Суффиксы существительных. Суффиксы 
существительных первого и второго склонения. 
Суффиксы существительных третьего склонения. 
Суффиксы прилагательных. Суффиксы 
прилагательных первого и второго склонения. 
Суффиксы прилагательных третьего склонения 

2 

Четвёртое 
склонение. 
Словообразование 

Четвёртое склонение. Падежные окончания 
существительных четвёртого склонения. 
Словообразование 

2 

Пятое склонение.  
Префиксация  Пятое склонение. Падежные окончания пятого 

склонения. Префиксация. Приставки и их значение 

2 

Наречие. Степени 
сравнения наречий. 
Причастие 
настоящего времени 
действительного 
залога 

Наречие. Самостоятельные наречия. Наречия, 
образованные от прилагательных. Степени 
сравнения наречий. Степени сравнения наречий, 
образованных от качественных прилагательных. 
Причастие настоящего времени действительного 
залога. Образование причастий настоящего 
времени действительного залога 

2 

Тема 3. Клиническая терминология (4 ч) 
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Тема  Основное содержание 
Количество 

часов 

Клиническая 
терминология. 
Однословные 
клинические 
термины 

Клиническая терминология. Источники 
медицинской терминологии. Однословные 
клинические термины. Аффиксальный способ. 
Безаффиксный способ. Терминоэлемент. 
Начальные и конечные терминоэлементы. 
Свободные и связанные терминоэлементы. 
Структура однословных клинических терминов. 
Сложный термин. Производный термин. Схема 
перевода однословных клинических терминов. 
Словарная форма однословных клинических 
терминов. Особенности постановки ударения в 
однословных клинических терминах 

2 

Клиническая 
терминология 
(продолжение). 
Словообразование. 
Многословные 
клинические 
термины 

Словообразование в клинической терминологии. 
Суффиксы в клинической терминологии. 
Приставки в клинической терминологии. 
Многословные клинические термины. Перевод 
многословных клинических терминов. 
Прилагательные, используемые при уточнении 
диагноза в многословных терминах 

2 

Тема 4. Фармацевтическая терминология (4 ч) 

Фармацевтическая 
терминология 

Основные понятия фармацевтической 
терминологии. Лекарственное средство. 
Тривиальные наименования. Торговое 
наименование. Лекарственное вещество. 
Лекарственное растительное сырьё. Лекарственная 
форма. Лекарственный препарат. Действующее 
вещество. Порядок слов при переводе 
фармацевтических терминов 
 

2 

Тема 5. Итоговое занятие (1 ч) 

Студенческая песня 
«Gaudeamus» 
(«Будем 
радоваться») 

Беседа о будущем обучении в высших учебных 
заведениях. История происхождения студенческого 
гимна «Gaudeamus». Чтение оригинала и перевода 
песни.  

Студенческая 
песня 
«Gaudeamus» 
(«Будем 
радоваться») 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 класс 

Тема  Основное содержание 
Количество 

часов 

Тема 1. Синтаксис  (20 ч) 

Простое 

предложение 

 

Важнейшие синтаксические конструкции 

простого предложения.  

2 

Синтаксис степеней сравнения прилагательных. 2 
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Тема  Основное содержание 
Количество 

часов 

Условные периоды.  
2 

 

Сложное 

предложение 

Семейство латинских придаточных. 2 

Придаточные косвенного вопроса и 

дополнительные. 

2 

   Группа придаточных с союзом «cum». 2 

Обозначение пространства и времени. 2 

Синтаксис датива и генетива. 

 

2 

Прямая и косвенная 
речь. Прямая и косвенная речь. 

2 

«Ut» и «ne» с конъюнктивом. 
2 

Тема 2. Клиническая терминология (6 ч) 

Клиническая 
терминология. 
Однословные 
клинические 
термины 

Клиническая терминология. Источники 
медицинской терминологии. Однословные 
клинические термины. Аффиксальный способ. 
Безаффиксный способ. Терминоэлемент. 
Начальные и конечные терминоэлементы. 
Свободные и связанные терминоэлементы. 
Структура однословных клинических терминов. 
Сложный термин. Производный термин. Схема 
перевода однословных клинических терминов. 
Словарная форма однословных клинических 
терминов. Особенности постановки ударения в 
однословных клинических терминах 

3 

Клиническая 
терминология 
(продолжение). 
Словообразование. 
Многословные 
клинические 
термины 

Словообразование в клинической терминологии. 
Суффиксы в клинической терминологии. 
Приставки в клинической терминологии. 
Многословные клинические термины. Перевод 
многословных клинических терминов. 
Прилагательные, используемые при уточнении 
диагноза в многословных терминах 

3 

Тема 3. Фармацевтическая терминология (6 ч) 

Фармацевтическая 
терминология 

Основные понятия фармацевтической 
терминологии. Лекарственное средство. 
Тривиальные наименования. Торговое 
наименование. Лекарственное вещество. 
Лекарственное растительное сырьё. Лекарственная 
форма. Лекарственный препарат. Действующее 
вещество. Порядок слов при переводе 
фармацевтических терминов 
 

6 
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Тема  Основное содержание 
Количество 

часов 

Тема 5. Итоговое занятие (2 ч) 

Итоговое занятие Беседа о будущем обучении в высших учебных 
заведениях.  

2 
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2.2.21 Рабочая программа учебного курса «Основы компьютерной 

анимации» 

Пояснительная записка 

Программа учебного курса «Основы компьютерной анимации» расширяет и 

углубляет предметное содержание тематического раздела «Компьютерная 

графика и анимация» учебного предмета «Информатика» для уровня 

среднего общего образования с учётом особенностей информационно-

технологического профиля, ориентированного на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности. 

Цели курса: 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ); 

выработка навыков по организации собственной информационной 

деятельности и планирования её результатов; 

формирование умений работать с прикладным программным обеспечением 

с целью применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда; 

развитие у обучающихся интереса к информационным технологиям, 

повышение их компетентности в вопросах применения компьютерной 

анимации, мультипликации и дизайна; 

формирование устойчивого интереса к информационно-технологическому 

профилю обучения, к профессиям, связанным с применением разных видов 

компьютерной анимации; 

воспитание ответственного отношения к информации с учётом правовых 

и этических аспектов её распространения, избирательного отношения к 

полученной информации. 

Задачи курса: 

создание условий для развития познавательной активности в области 

информационных компьютерных технологий; 

содействие ознакомлению с новыми информационными технологиями; 
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создание условий для формирования компетенций для последующей 

профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 

так и в смежных с ней областях; 

мотивирование к образованию, в том числе самообразованию, 

сознательному отношению к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Основная идея курса — формирование умений и навыков создания 

анимированных изображений с использованием современных ИКТ — 

необходимая составляющая образования XXI века. 

Общая характеристика курса. Курс сфокусирован на освоении 

обучающимися широко востребованных способов практического 

применения ИКТ, относящихся к наиболее значимым технологическим 

достижениям современной цивилизации. Таким образом, к общей 

характеристике курса можно отнести его прикладную направленность. 

Одним из наиболее молодых и перспективных направлений практического 

использования компьютерных технологий являются разработка 

компьютерных игр и игровая графика, предполагающие создание игровых 

персонажей, локаций, визуальную разработку игр и решение других задач. 

Актуальность курса определяется также всё возрастающей ролью 

информатики в формировании универсальных учебных действий и видов 

деятельности, имеющих общедисциплинарный характер: моделирование 

объектов и процессов, сбор, хранение, преобразование и передача 

информации, управление объектами и процессами. 

Отбор содержания учебного курса компьютерной анимации определяется 

задачей углублённого изучения соответствующего раздела содержательной 

линии «Использование программных систем и сервисов» учебного 

предмета «Информатика» и необходимостью формирования личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов, 

обеспечивающих знакомство обучающихся с важнейшими способами 

применения знаний по предмету на практике, развитие их интереса к 

современной профессиональной деятельности. 

При построении учебного процесса используются следующие виды 

деятельности: освоение теоретического материала пособия; выполнение 

практических работ на компьютере; проектная деятельность. Тематика 

проектов определяется самими обучающимися в зависимости от их 

интересов и возможностей. Изучение курса завершается выполнением 

учащимися индивидуального или группового проекта в малой группе (2—3 

человека). Итоговая проектная работа должна быть представлена в виде 

компьютерной игры, которая позволит учащимся продемонстрировать 
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полученные знания, раскрыть и реализовать свои творческие способности. 

Защита проектов создаёт благоприятные предпосылки для самостоятельной 

оценки проделанной работы. 

Учебно-методическое обеспечение курса включает в себя учебное пособие 

для учащихся К. А. Леоновой «Основы компьютерной анимации» с 

электронным приложением для бесплатного скачивания с сайта 

издательства «Учебная литература» и программу элективного курса. 

Учебное пособие обеспечивает содержательную часть курса. Пособие 

содержит теоретический и дидактический материал, вопросы для 

самопроверки и практические задания для подготовки самостоятельного 

проекта. 

Формами контроля усвоения материала являются практические работы на 

компьютере; контрольное тестирование по завершении изучения 

содержания модулей курса; презентация проекта (созданной компьютерной 

игры). 

Содержание курса 

Отбор содержания элективного курса компьютерной анимации 

определяется задачей углублённого изучения соответствующего раздела 

содержательной линии «Использование программных систем и сервисов» 

учебного предмета «Информатика» и необходимостью формирования 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов, 

обеспечивающих знакомство обучающихся с важнейшими способами 

применения знаний по предмету на практике, развитие их интереса к 

современной профессиональной деятельности. 

Введение в курс компьютерной анимации (1 ч) 

Мультипликация и анимация, история, этапы развития. Кадр, частота кадров. 

Компьютерная анимация: виды, сферы применения. 

 

Раздел 1. Программируемая анимация. Программа Synfig Studio (12 ч) 

Объекты, сцены, сценарии. Компьютерная анимация для создания игры: 

спрайты. Анимация по ключевым кадрам. 

Программа Synfig Studio, возможности программы, интерфейс; рабочая 

область – холст; поддерживаемые форматы графических файлов. Импорт 

и экспорт файлов. 

Панель слоёв, альфа-канал, порядок отображения слоёв. 
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Морфинг, перекладная анимация, векторные изображения, растровая 

графика – базовые навыки современной 2D-анимации. 

Настройка свойств холста. Перемещение слоя по холсту, вращение слоя, 

изменение масштаба. Органы управления анимацией: запуск, пауза, 

перемотка. Фиксаторы. Герой для игры: набор частей, привязка слоя, 

сборка героя из подгрупп. 

Ключевые кадры, покадровое перемещение, удаление ключевого кадра. 

Кости и скелет, связка слоёв в единый объект; управление сложным 

персонажем. 

Анимация движения: походка, бег. 

Рендеринг, его настройки; популярные форматы: видеоформат, 

анимационный gif, картинка, серия картинок. 

Раздел 2. Язык Qt QML (19 ч) 

Формат языка Qt QML; кросс-платформенные приложения. Установка 

Qt. 

QML-документ, секции подключения модулей и описания объектов. 

Свойства строкового, числового и логического типа объектов. Сложные 

объекты. 

Якоря, якорные линии; абсолютное и относительное позиционирование 

объектов; привязывание к родительскому объекту; поля и смещение. 

Знакомство с графикой и текстом (приложение «Часы»); скетч 

приложения; размещение текстового поля; отображение текста; таймер; 

отображение картинки (Image); кнопка включения и обработка событий 

мышки (MouseArea). 

Анимация вращения с помощью RotationAnimator и точное управление им. 

Анимация свойств с использованием PropertyAnimation. 

Параллельная и последовательная анимация. Управление анимацией. 

Анимация интерфейса, анимированная кнопка. Создание сигнала. 

Подготовка ресурсов для игры: слои, звук, графика, фон, задний план, 

игровая сцена. Анимация героя: бег, прыжок, столкновение с 

препятствием. Параллакс; деление мира на слои; закольцованная анимация; 

сборка мира. Объекты мира. Управление героем. Обработка коллизий – 

столкновений объектов; вычисление коллизий; проверка на коллизии. 

Игровой движок: геймплей. Добавление препятствий. Подсчёт очков и 

звуковые эффекты. Заставка. 
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Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

— соблюдать правовые нормы работы с информационными ресурсами и 

программным обеспечением, соблюдать правила общения в социальных 

сетях и системах обмена сообщениями; 

— понимать основные положения доктрины информационной 

безопасности Российской 

Федерации, уметь пояснить их примерами; 

— выполнять рекомендации, обеспечивающие личную информационную 

безопасность, защиту конфиденциальных данных от несанкционированного 

доступа. 

Метапредметные результаты 

— самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать вне учебную деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях. 

— продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты. 

— ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

— навыкам познавательной рефлексии, как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

— пользоваться системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира; 

— соотносить специфику архитектуры компьютера с целями и 
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особенностями его применения, ориентироваться в истории и современных 

тенденциях применения компьютерной технологии в области 

программируемой компьютерной анимации; 

— пользоваться элементарными навыками формализации прикладной 

задачи и документирования программ; 

— работать с библиотеками программ; 

— понимать особенности универсального языка программирования 

высокого уровня Python; 

— пользоваться навыками и опытом применения приложений в выбранной 

среде программирования Synfig Studio, понимать возможности программы, 

включая её тестирование и отладку; 

— понимать формат языка QML, пользоваться навыками и опытом 

применения кросс- платформенных приложений в среде разработки Qt 

Creator; 

— программировать диалоговые графические интерфейсы пользователя 

для создаваемых 

в процессе обучения программ; 

— пользоваться различными инструментами для создания векторной 

графики, настраивать параметры инструментов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— создавать ролики на основе разных способов анимации: покадровой, 

анимации движения, анимации формы; 

— выполнять обработку растровых графических изображений с целью 

повышения их качества или получения художественных эффектов; 

— понимать принципы, лежащие в основе компьютерной анимации,

 технологий 

виртуальной реальности, назначение и принципы работы 

соответствующего 

программного и аппаратного обеспечения; 

— создавать простую 

программируемую анимацию, в том числе для
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 разработки 

компьютерных игр, используя кросс-платформенные приложения. 

 

 

Тематическое планирование 

Курс рассчитан на 34 ч (1 ч в неделю) 

Тема Основное содержание Количес
т во 
часов 

Введение (1 ч) 

Мультипликация или 

анимация? Анимация 

вчера, сегодня, завтра 

Мультипликация и анимация, история, этапы 

развития. Кадр, частота кадров. 

Компьютерная анимация: виды, сферы 

применения 

1 

Раздел 1. Программируемая анимация. Программа Synfig Studio (12 ч) 

Программируемая 

анимация 

Программируемая анимация. Объекты, сцены, 

сценарии. Компьютерная анимация для 

создания игры: спрайты. Анимация по 

ключевым кадрам 

2 

Знакомство с Synfig 

Studio 

Программа Synfig Studio, возможности 

программы, интерфейс; рабочая область - 

холст; поддерживаемые форматы графических 

файлов. Импорт и экспорт файлов. Панель 

слоёв, альфа-канал, порядок отображения 

слоёв. Морфинг, перекладная анимация,

 векторные изображения, растровая 

графика - базовые навыки современной 2И-

анимации 

1 
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Ваша первая анимация 

Настройка свойств холста. Перемещение слоя 

по холсту, вращение слоя, изменение 

масштаба. Органы управления анимацией: 

запуск, пауза, перемотка. 

Фиксаторы 

1 

Герой для игры Герой для игры: набор частей, привязка слоя, 

сборка героя из подгрупп 

1 

Ключевые кадры Ключевые кадры, покадровое перемещение, 

удаление ключевого кадра 

1 

Кости 

Кости и скелет, связка слоёв в единый объект; 

управление сложным персонажем 

1 

Анимация движения Анимация движения: походка, бег 
1 

Рендеринг Рендеринг, его настройки; популярные

 форматы: 

видеоформат, анимационный gif, картинка,

 серия 

картинок 

1 

Контрольное 

тестирование 

Контроль навыков использования 

приложения для создания компьютерной 

анимации Synfig Studio. Тестирование и 

отладка анимации 

1 

Защита проекта «Герой 

и сценарий игры» 

 

2 

Раздел 2. Язык Qt QML (19 ч) 

Что такое Qt QML? 

Формат языка Qt QML; 

кроссплатформенные приложения. Установка 

Qt. QML-документ, секции подключения 

модулей и описания объектов 

1 
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Формат языка Qt QML 
Свойства строкового, 

числового и логического типа объектов. 

Сложные объекты 

1 

Якоря и позициониров 

ание 

Якоря, якорные линии; абсолютное и 

относительное позиционирование объектов; 

привязывание к родительскому объекту; поля 

и смещение 

1 

Знакомство с графикой 

и текстом Знакомство с графикой и текстом 

(приложение «Часы»); скетч-приложения; 

размещение текстового поля; отображение 

текста 

1 

Знакомст во с Image и 

MouseAre a 

Таймер; отображение картинки (Image); 

кнопка включения и обработка событий 

мышки (MouseArea). 

1 

 

 

 

 

  

 

Продолжение 
 

Анимация вращения с помощью 

RotationAnimator и точное управление им 

 

Анимация свойств 

Анимация свойств с использованием 

PropertyAnimation. Параллельная и 

последовательная анимация. Управление 

анимацией 

1 

Анимация интерфейса Анимация интерфейса, анимированная 

кнопка. Создание сигнала 

1 

Слои. Звук. 

Подготовка графики 

для игры 

Подготовка ресурсов для игры: слои, звук, 

графика, фон, задний план, игровая сцена 

1 

Анимация героя 

Анимация героя: бег, прыжок, столкновение с 

препятствием 
1 



173 

 

 

Создаём мир, полный 

движения 
Параллакс; деление мира на слои;

 закольцованная 

анимация; сборка мира. Объекты мира 

1 

Управление героем 
Управление героем 1 

Игровой движок 
Игровой движок: геймплей 1 

Добавляем 

препятствия Добавление препятствий в 1 

игру, создание собственных вариантов препятствий 

Подсчёт очков и 

звуковые эффекты 

Отработка подсчёта очков и 1 

добавление звуковых эффектов 

Заставка Создание заставки к 

игре 
1 

Контрольное 

тестирование 

Контроль навыков 

использования языка 

Qt QML, кросс-

платформенных 

приложений; навыков 

программирования 

диалоговых 

графических 

интерфейсов 

пользователя в 

процессе создания 

игры 

1 

Защита проекта «Своя 

игра» 

 

2 

 

2.2.22. Рабочая программа  учебного курса «Индивидуальный проект»  

Цели изучения предмета и планируемые результаты освоения 

Индивидуальный проект представляет собой особую  форму  организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование  или  учебный проект). 

Актуальность данного курса обусловлена потребностью государства в 

активном, самостоятельном, мобильном, информационно грамотном, 

компетентном гражданине общества, а также необходимостью 

формирования учебно-познавательной компетентности учащихся. Так как 

она занимает особое место в совокупности компетентностей личности, 

обеспечивает присвоение человеком всего целостного и разнообразного 

мира культуры. Более того, познавательная составляющая имманентно 

присутствует в остальных видах ключевых компетентностей. В тоже время 

результаты многочисленных исследований учёных, методистов, педагогов-



174 

 

 

практиков свидетельствуют о недостаточном уровне владения учащимися 

ключевыми образовательными компетентностями и в том числе важнейшей 

из них – учебно-познавательной. 

Отличительная особенность курса состоит в том, что предмет 

«Индивидуальный проект» представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов, что обеспечивает приобретение навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических 

задач, а также развитие способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект является логическим завершением школьной 

проектной системы и, одновременно, переходным элементом, мостом к 

взрослой, самостоятельной жизни человека. Индивидуальный проект 

выполняется учащимися в течение одного года в рамках учебного времени, 

специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта. 

 

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования индивидуального  

проекта,  направленного  на  решение  научной,  личностно  и (или) 

социально значимой проблемы. 

Задачи курса: 

— реализация требований Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы; 

— формирование у обучающихся системных представлений и 

опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

— повышение эффективности освоения обучающимися 

основной образовательной программы, а  также  усвоения  знаний  и  

учебных  действий. 

Общая характеристика курса. 

Содержание программы в основном сфокусировано на процессах 

исследования и проектирования (в соответствии с ФГОС),  но  вместе  с  тем  

содержит  необходимые  отсылки  к  другим типам деятельности. При этом 

программа предполагает практические задания   на   освоение   

инструментария   исследования   и   проектирования в их нормативном виде 

и в их возможной взаимосвязи. 

Тематически программа построена таким образом, чтобы дать 

представление о самых необходимых аспектах, связанных с процессами 

исследования и проектирования, в соответствии с существующими 
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культурными нормами. С помощью данного курса предполагается 

адаптирование этих норм для понимания и активного использования 

школьниками в своих проектах и исследованиях. 

Предлагаемый курс рассчитан на 34 ч освоения. Он состоит из  нескольких 

модулей, каждый из которых является необходимым элементом в общей 

структуре курса. Логика чередования модулей выстроена таким образом, 

чтобы у обучающегося была возможность изучить часть теоретического 

материала самостоятельно или под руководством взрослого. Другая часть  

модулей  специально  предназначена  для  совместной  работы в общем 

коммуникативном пространстве и предполагает обсуждение собственных 

замыслов, идей,  ходов.  И  наконец,  третий  тип  модулей  нацелен на 

собственную поисковую, проектную,  конструкторскую  или  иную по типу 

деятельность в относительно свободном режиме. Проходя один модуль за 

другим, обучающийся  получает  возможность  сначала  выдвинуть свою 

идею, затем проработать её, предъявить  одноклассникам  и другим 

заинтересованным лицам, получив конструктивные критические замечания, 

и успешно защитить свою работу. 

Модульная структура даёт  возможность  её  вариативного  использования 

при прохождении курса: в зависимости от предыдущего опыта в подобных 

работах могут предлагаться индивидуальные «дорожные карты» 

старшеклассника или рабочих команд. 

Для самостоятельной работы важны умения, полученные в том числе на 

предыдущих этапах обучения, а именно умения искать, анализировать и 

оценивать необходимую для работы информацию. Помимо Интернета, 

следует не только рекомендовать, но и требовать пользоваться научными и 

научно-популярными изданиями в библиотечных фондах.  

Коммуникативные события, которые  включены  в  процесс  тренировки и 

выполнения проекта или исследования, следует специально подготавливать 

и сценировать. Для этого необходимо заранее продумывать,  как будет 

происходить процесс коммуникации, а именно: 

— что  будет  предметом  доклада  или  сообщения   участников   

события; 

— каковы функции в обсуждении каждого его участника:  

задаёт  вопросы на понимание, высказывает сомнения, предлагает встречные 

варианты и т. д.; 

— какой рабочий формат будет выбран: фронтальная работа с 

общей дискуссией, первоначальное обсуждение в группах или парах, 

распределение ролей и подготовка шаблонов обсуждения или спонтанные 

оценки сообщений; 

— кто является регулятором дискуссии — педагог, ведущий 

(регулирующий) этот курс, или  привлечённый  специалист,  владеющий  

способностью выстраивать содержательное обсуждение, процессом 

проблематизации и способами выхода в позитивное продолжение работы. 

Большое значение для реализации программы имеют лица в статусе 

эксперта. Для старшеклассников, занимающихся проектами и 
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исследованиями, чрезвычайно важна интеллектуально насыщенная среда, в 

которой их работа могла бы быть проанализирована с разных точек зрения. 

Регулярное сопровождение процесса работы над проектом или 

исследованием ведёт ответственный за это педагог. В дополнение 

обязательно нужны публичные слушания, во время которых проявляются и 

проверяются многие метапредметные и личностные результаты обучения в 

школе, достигнутые к моменту её окончания. 

В качестве экспертов могут выступать учителя школы, выпускники школы 

— студенты вузов, представители власти, бизнеса, государственных 

структур, так или иначе связанных с тематикой и проблематикой работ 

старшеклассников. При этом важно понимать, что необходимо 

предварительное согласование с экспертами их позиции и функций. С одной 

стороны, эксперт должен  честно  указывать  на  слабые или ошибочные 

подходы в рассуждениях ученика, а с другой — непременно обозначать пути 

возможных решений, рекомендовать источники необходимой информации, 

дополнительные методики, с тем чтобы у автора идеи не опустились руки и 

не пропало желание продолжить работу. 

Программа, по сути,  является  метапредметной,  поскольку  предполагает 

освоение ряда  понятий,  способов  действия  и  организаторских  навыков, 

стоящих «над» предметными способами работы ученика. К ним относятся 

постановка проблем, перевод проблем в задачи, схематизация и 

использование знаков и символов, организация рефлексии, сценирование 

события. Несмотря на то что программа называется «Индивидуальный 

учебный проект», значительная  часть  занятий  предусматривает  групповую 

и коллективную работу. Основные идеи  курса: 

— единство материального мира; 

— внутри- и  межпредметная  интеграция; 

— взаимосвязь науки и практики; 

— взаимосвязь человека и окружающей среды. 

Формами контроля  над  усвоением  материала  могут  служить  отчёты по 

работам, самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые учебно- 

исследовательские проекты. Итоговое занятие проходит в виде научно-

практической конференции или круглого стола, где  заслушиваются  

доклады учащихся по выбранной теме исследования, которые могут быть 

представлены в форме реферата или отчёта по исследовательской работе. 

 

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействие с: 

- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и 

воспроизведение текста; формирование культуры анализа текста на примере 

приёма «описание»); 

- информатикой (использование ИКТ для индивидуальных проектов); 

- с другими предметными областями по теме индивидуального проекта 

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект), 
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направленную на формирование личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

«Индивидуальный проект» является обязательной частью учебного плана на 

ступени среднего общего образования. Согласно годовому календарному 

графику школы образовательный процесс в 10 классе осуществляется в 

режиме 34 учебных недель. Общее количество часов по учебному предмету 

за один год обучения - 34, количество часов в неделю - 1. 

 

Формы и методы, периодичность и порядок текущей и промежуточной 

диагностики планируемых результатов обучающихся 

Возможные формы организации деятельности: лекция, беседа, дискуссия, 

практическая работа, работа с источниками, в частности с документами. 

Наибольшее внимание будет уделено практическим заданиям по выработке 

запланированных навыков 

 

И умений – выполнению творческих заданий, итогом которых будет 

являться защита индивидуальных проектов. Во время учебных занятий 

могут использоваться различные виды индивидуальной, парной и групповой 

работы. 

 

Методы организации и осуществления  учебно-познавательной 

деятельности: 

 

- словесные методы (проблемная беседа, диспут, дискуссия, публичное 

выступление учащегося с докладом); 

- наглядные методы (демонстрация способов деятельности: способы 

решения задач, правила пользования приборами, демонстрация опытов, 

презентации); 

- практические методы (самостоятельное выполнение творческих 

упражнений прикладной направленности, проведение учащимися опытов, 

исследовательской деятельности); 

- логические методы (индукция, дедукция, анализ, синтез, сравнение); 

- проблемно-поисковые методы (проблемное изложение знаний, 

эвристический метод, исследовательский метод); 

- методы самостоятельной работы (методы управления собственными 

учебными действиями: учащиеся приобретают навыки работы с 

дополнительной литературой, с учебником, с Интернет ресурсами, навыки 

решения учебной проблемы: проверка гипотезы, проведение эксперимента, 

выполнение исследовательской деятельности, составление презентации и её 

защита).  

Формами промежуточной аттестации учащихся являются участие в 

дискуссиях, круглых столах, тестирование, подготовка мультимедийной 
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презентации по отдельным проблемам.  

Итоговая аттестация проводится в виде конференции. 

 

Содержание курса 

 

Модуль 1.  Культура  исследования  и  проектирования  (5 ч) 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах 

проектной и исследовательской деятельности, а также анализ уже 

реализованных проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые  в  области 

проектирования: проект; технологические, социальные, экономические, 

волонтёрские, организационные, смешанные проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся 

(индивидуально и в группах) на основе найденного материала из открытых 

источников и содержания школьных  предметов,  изученных  ранее 

(истории, биологии, физики, химии). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его 

отличие от других профессиональных занятий. 

Раздел 1.4*. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект  П. А.  Столыпина. 

Рассмотрение примера  масштабного  проекта  от  первоначальной идеи с 

системой аргументации до полной его реализации. 

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор 

понятий: проектно-конструкторская деятельность, конструирование, 

техническое проектирование. 

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить 

социальную сферу и закрепить определённую систему ценностей в сознании 

учащихся. 

Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских 

проектов: социокультурные, информационно-консультативные, 

экологические. 

Раздел 1.8*. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение 

социального проекта «Дети одного Солнца», разработанного и 

реализованного старшеклассником. 

Раздел 1.9*. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-

технологий для решения практических задач в разных сферах деятельности 

человека. 

Раздел 1.10*. Исследование как элемент  проекта  и  как  тип  деятельности. 

Основные элементы и понятия, применяемые в исследовательской 

деятельности: исследование, цель, задача, объект, предмет, метод и субъект 

исследования. 

Модуль 2.  Самоопределение  (4 ч) 

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Раздел 2.1.  Проекты  и  технологии:  выбор  сферы  деятельности. 

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим  изменить 

своим проектом. 



179 

 

 

Раздел 2.3.  Формируем отношение к проблемам. 

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы 

для проекта/исследования. 

Модуль 3.  Замысел  проекта  (4 ч) 

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Раздел 3.2.  Выдвижение  и  формулировка  цели  проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов 

проекта. 

Раздел 3.4*.  Роль  акции  в  реализации  проектов. 

Раздел 3.5.  Ресурсы  и  бюджет  проекта. 

Раздел 3.6.  Поиск  недостающей  информации,  её  обработка  и  анализ. 

Модуль 4.  Условия  реализации  проекта  (3ч) 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с 

понятиями разных  предметных дисциплин. 

Раздел  4.1.  Планирование  действий.  Освоение  понятий:  планирование, 

прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: 

кредитование, бизнес-план, венчурные  фонды  и  компании,  бизнес-ангелы, 

долговые и долевые ценные бумаги, дивиденды, фондовый рынок, 

краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования 

вклада каждого участника. Особенности работы команды над проектом, 

проектная команда, роли и функции в проекте. 

Раздел 4.4.  Модели  и  способы  управления  проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (4 ч) 

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: 

жизненный цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), 

эксплуатация, утилизация. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и 

преодоления. 

Раздел 5.3*.  Практическое  занятие  по  анализу  проектного  замысла 

«Завод по переработке пластика». 

Раздел 5.4*.  Практическое  занятие  по  анализу  проектного  замысла 

«Превратим мусор в ресурс». Сравнение проектных замыслов. 

Раздел 5.5*. Практическое занятие по анализу региональных проектов 

школьников по туризму и краеведению. 

Модуль  6.  Предварительная  защита  и  экспертная  оценка  проектных и 

исследовательских работ (5 ч) 

Раздел 6.1. Позиция эксперта. 

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов  и  исследовательских работ, 

подготовка к взаимодействию с экспертами. 

Раздел 6.3*. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка порта- 

тивного металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в рамках 

проекта и его экспертная оценка. 
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Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (5ч) 

Раздел 7.1. Технология как мост  от  идеи  к  продукту.  Освоение  понятий: 

изобретение, технология, технологическая долина, агротехнологии. 

Раздел 7.2.  Видим  за  проектом  инфраструктуру. 

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение 

понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная 

совокупность, выборка респондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. 

Освоение понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и 

возможности продвижения проектов в социальных сетях. 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для 

продвижения проекта. 

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (3 ч) 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ 

исследований старшеклассников 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета отражают: 

 

уважение к своему народу, гордости за свой край, свою Родину, уважение 

государственных символов; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности 



181 

 

 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

9) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных 

проблем; 

сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  

социально- экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

отражают: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Индивидуальный проект» отражают: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 

способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий 

при решении различных задач, 
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используя знания нескольких учебных предметов и/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; 

сформированность понятий проект, проектирование 

владение знанием этапов проектной деятельности; 

владение методами поиска и анализа научной информации. 

В результате освоения программы учебного предмета 

«Индивидуальный проект» обучающиеся научатся 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека. 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно 

и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков. 
Тематическое планирование 

 

№  

Тема 

 

Основное содержание 

Кол-

во 

часов 

Виды 

деятельности 

Формы 

контроля 

Дата 

   

 Модуль 1. Культура исследования и 

проектирования  

10     
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1.  Что такое проект и 

почему реализация 

проекта — это 

сложно, но 

интересно 

Понятие проекта. 

Происхождение 

понятия. Цели 

проектов. Проекты, 

оказавшие влияние на 

жизнь большей части 

человечества. 

Отечественные и 

зарубежные 

масштабные проекты. 

Непредсказуемые 

последствия проектов 

1 Лекция, 

дискуссия 

Входящий 

контроль 

 

2.  Выдвижение 

проектной идеи как 

формирование 

образа будущего 

Конечный результат 

проекта. Логика 

работы 

проектировщика. 

Отличие 

проектирования от 

занятий искусством, 

математикой и других 

профессиональных 

занятий. Реальное и 

воображаемое в 

проектировании 

1 Лекция, 

дискуссия 

Чек-лист 

№1 

Текущий 

контроль 

 

3.  Техническое 

проектирование и 

конструирование 

как типы 

деятельности 

Понятие 

«техносфера». 

Искусственная среда. 

Конструирование и 

конструкции. Анализ 

и синтез вариантов 

конструкции. 

Функция 

конструкции. Личное 

действие в проекте. 

Отчуждаемый 

продукт 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

4.  Социальное 

проектирование: как 

сделать лучше 

общество, в котором 

мы живём 

Отличие проекта от 

дела. Социальное 

проектирование. 

Старт социального 

проекта. Отношения,  

ценности  и нормы в 

социальном проекте. 

1 Лекция, 

дискуссия 
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Проек тирование 

ценности. 

Проектирование 

способов 

деятельности. 

Мероприятия проекта 

5.  Анализируем 

проекты 

сверстников. 

 

Социальный проект 

«Дети одного 

Солнца» 

Проблема. Цель 

проекта. Задачи 

проекта. План 

реализации проекта. 

Результаты проекта 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

6.  Исследование как 

элемент  проекта  и 

как тип деятельности 

Цель и результат 

исследования. 

Исследования 

фундаментальные и 

прикладные. 

Монодисциплинарные 

и 

междисциплинарные 

исследования. 

Гипотеза и метод 

исследования. Способ 

и методика 

исследования 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

7.  Проекты и 

технологии: 

выбираем сферы 

деятельности 

Приоритетные 

направления развития: 

транспорт, связь, 

новые материалы, 

здоровое питание, 

агробиотехнологии, 

«умные дома»  и  

«умные  города» 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

8.  Создаём элементы 

образа будущего: что 

мы хотим изменить 

своим проектом 

Позитивный образ 

будущего для себя и 

для других.  Понятие 

качества жизни 

1 Лекция, 

дискуссия 
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9.  Формируем 

отношение к 

проблемам: 

препятствие или 

побуждение к 

действию? 

Проблемы 

практические, 

научные, 

мировоззренческие. 

Проблемы 

глобальные, 

национальные, 

региональные, 

локальные. 

Комплексные 

проблемы 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

10.  Первичное 

самоопределение. 

Обоснование 

актуальности темы 

для проекта 

или исследования 

Варианты 

самоопределения при 

выборе темы: 

актуальность, желание 

осуществить 

изменения, 

стремление 

обеспечить развитие, 

получение новых 

знаний и др. 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

 Модуль 3. Замысел проекта  4    

11.  Понятия «проблема» 

и «позиция» при 

осуществлении 

проектирования 

Проблемная ситуация. 

Позиции 

конструктора, 

учёного, управленца, 

финансиста 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

12.  Формулирование 

цели проекта 

Цели и ценности 

проекта. Личное 

отношение к 

ситуации. 

Соотнесение 

прогноза и идеала. 

Постановка цели и 

принятие цели. 

Заказчик проекта 

1 Лекция, 

дискуссия 

Чек-лист  

№2 

Текущий 

контроль 

 

13.  Целеполагание и 

постановка задач. 

Прогнозирование 

результатов проекта 

Перевод проблемы и 

цели в задачи. 

Соотношение 

имеющихся и 

отсутствующих 

знаний и ресурсов 

2 Лекция, 

дискуссия 
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14.  Поиск недостающей 

информации, её 

обработка и анализ 

Информационный 

ресурс. 

Объективность 

информации. 

Экспертное знание. 

Совпадающие и 

различающиеся 

позиции. Выявление 

оснований 

расхождения мнений 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

 Модуль 4. Условия реализации проекта  3    

15.  Планирование 

действий — шаг за 

шагом по пути к 

реализации проекта 

Понятие 

планирования. 

Основная функция 

планирования. 

Инструменты 

планирования. 

Контрольные точки 

планируемых работ 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

16.  Источники 

финансирования 

проекта 

Понятие бюджета 

проекта. 

Собственные 

средства. 

Привлечённые 

средства. Источники 

финансирования. 

Венчурные фонды.  

Кредитование 

1 Лекция, 

дискуссия 

Текущий 

контроль 

 

17.  Модели управления 

проектами 

Контрольная точка. 

Ленточная диаграмма 

(карта Ганта). Дорожная 

карта 

1 Лекция, 

дискуссия 

Текущий 

контроль 

 

 Модуль 5. Трудности реализации проекта  4    

18.  Переход  от  замысла к 

реализации проекта 

Жизненный  цикл  

проекта.  Жизненный 

цикл продукта. 

Переосмысление 

замысла. Несовпадение 

замысла и его 

реализации 

1 Лекция, 

дискуссия 
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19.  Риски проекта Возможные риски 

проекта. Способы 

предупреждения рисков 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

20.  Практическое занятие. 

Анализ проектного 

замысла «Завод по 

переработке пластика» 

Проблема. Цель проекта. 

Задачи проекта. План 

реализации проекта. 

Результаты проекта. 

Средства реализации 

проекта. Вариативность 

средств. Прорывные 

технологии и 

фундаментальные 

знания 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

21.  Практическое занятие. 

Анализ проектного 

замысла «Превратим 

мусор в ресурс». 

Сравнение проектных 

замыслов 

Анализ ситуации. 

Критерии сравнения 

проектных замыслов 

1 Лекция, 

дискуссия 

Текущий 

контроль 

 

 Модуль 6. Предварительная защита и 

экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ 

3    

22.  Позиция эксперта Экспертная позиция. 

Экспертное мнение и 

суждение. Разные 

подходы к проблематике 

проектов. Запрос на ноу-

хау и иные вопросы 

эксперту 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

23.  Оцениваем проекты 

сверстников 

 

Проект «Разработка 

портативного 

металло- искателя» 

Описание ситуации 

для постановки 

проблемы и задач на 

примере проектно-

конструкторской 

работы. 

Преимущество 

проектируемого 

инструмента. Анализ 

1 Лекция, 

дискуссия 
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ограничений 

существующих 

аналогов. Цель 

проекта. 

Дорожная карта  

проекта 

24.  Оценка начального 

этапа исследования 

Актуальность темы 

исследования. Масштаб 

постановки цели. 

Методики исследования. 

Ход проведения 

исследования. Обзор 

научной литературы. 

Достоверность выводов 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

 Модуль 7. Дополнительные возможности 

улучшения проекта  

7    

25.  Технология как мост от 

идеи к продукту 

Изобретения. 

Технологии. 

Технологические 

долины. Наукограды. 

Использование 

технологий для решения 

проблем 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

26.  Видим за проектом 

инфраструктуру 

Инфраструктура. 

Базовый 

производственный 

процесс. 

Вспомогательные 

процессы и структуры. 

Свойства 

инфраструктуры 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

27.  Опросы как 

эффективный 

инструмент 

проектирования 

Социологический опрос 

как метод исследования. 

Использование опроса 

при проектировании и 

реализации проекта. 

Интернет-опросы. 

Понятие генеральной 

совокупности 

1 Лекция, 

дискуссия 
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28.  Возможности 

социальных сетей. 

Сетевые формы 

проектов 

Возможности сетей для 

поиска 

единомышленников и 

продвижения проектов 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

29.  Использование видео- 

ролика в продвижении 

проекта 

Создание видеоролика 

как средство 

продвижения проекта. 

Создание «эффекта 

присутствия». 

Сценарий. Съёмка. 

Монтаж 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

30.  Оформление и 

предъявление 

результатов проектной 

и исследовательской 

деятельности 

Выстраивание 

структуры текста для 

защиты. Основные 

пункты и тезисы 

выступления. 

Наглядность, ёмкость, 

информативность 

выступления 

1 Лекция, 

дискуссия 

Чек-лист 

№3 

Текущий 

контроль 

 

31.  Оформление и 

предъявление 

результатов проектной 

и исследовательской 

деятельности 

Выстраивание 

структуры текста для 

защиты. Основные 

пункты и тезисы 

выступления. 

Наглядность, ёмкость, 

информативность 

выступления 

1 Лекция, 

дискуссия 

  

 Модуль 8. Презентация и защита 

индивидуального проекта  

3    

32.  Презентация и 

защита 

индивидуального 

проекта 

 1 конференция Итоговый 

контроль 

 

33.  Презентация и защита 

индивидуального 

проекта 

 1 конференция Итоговый 

контроль 

 

34.  Итоги проекта  1 Лекция, 

дискуссия 

  

 Всего  34    
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2.2.23. Рабочая программа учебного курса «Экологическая 

безопасность»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 Экологическая безопасность 

В содержании учебного курса де лается акцент на усилении 

деятельностного компонента, что определяется социальным заказом 

современного общества в связи с возрастающим антропогенным 

воздействием на все природные среды и, как следствие, 

увеличивающимися экологическими рисками. Для экологического 

образования организация поисково-исследовательской деятельности в 

социоприродном окружении имеет особое значение. 

И лучшую возможность для этого даёт организация школьного экологи 

ческого мониторинга — процесса наблюдений за изменениями, происхо 

дящими в окружающей учащегося природной среде, а также их оценка, 

прогноз, обсуждение и выработка мер, направленных на осуществление 

экологических решений. Вовлечение учащихся в мониторинговую дея 

тельность будет способствовать приобретению ими как научных знаний 

экологического и природоохранного характера, так и практических уме ний 

и навыков. Материал, накопленный и проанализированный в тече ние 

нескольких лет, создаст основу становления у учащихся мировоз 

зренческих ориентаций коэволюционного характер 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Экологическая безопасность 

Цели курса:— формирование экологических знаний, умений и культуры 

школьников в ходе теоретической подготовки и поисково-

исследовательской деятельности; — комплексная оценка и прогноз 

изменений состояния объектов социоприродной среды под влиянием 

естественных и антропогенных факторов. Задачи курса:— развитие 

интереса к экологии как научной дисциплине; — привитие интереса к 

научным исследованиям на основе освоения методов и методик по 

изучению экосистем, организации мониторинговой деятельности; — 

профессиональная ориентация школьников; — формирование готовности 

школьников к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

качества окружающей среды, воспитание и пропаганда активной 

гражданской позиции в отношении защиты и сохранения природы. 

Реализация экологической подготовки учащихся в соотвествии с данной 

программой обучения связана с организацией поисково-исследовательской 

деятельности учащихся по вопросам мониторинга социоприродных 

объектов городской среды. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Экологическая безопасность В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс рассчитан на 34 (1 ч в неделю) в 10 классе и на 34 (1 ч в неделю) в 11 

классе. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА « Экологическая безопасность» 
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10 КЛАСС 

МОДУЛЬ 1. Общие вопросы экологического мониторинга (8 ч)Тема 1.1. 

Экологический мониторинг. История развитияПонятие об экологическом 

мониторинге (мониторинге окружающей среды). Цели экологического 

мониторинга. Из истории создания системы мониторинга в России. Тема 

1.2. Виды и подсистемы экологического мониторингаКлассификация видов 

экологического мониторинга: по пространственному принципу — 

локальный, региональный, национальный, межгосударственный и 

глобальный; по объекту слежения — фоновый (базовый), импактный 

(точечный), тематический; по природным компонентам — геологический, 

атмосферный, гидрологический, геофизический, почвенный, лесной, 

биологический, геоботанический, зоологический; по организационным 

особенностям — международный, государственный, муниципальный, 

ведомственный и общественный. Подсистемы экологического 

мониторинга: геофизический, климатический, гидрометеорологический, 

биологический, мониторинг здоровья населения. Уровни мониторинга: 

детальный, локальный, региональный, национальный и глобальный. 

Объекты наблюдения и показатели. Тема 1.3. Методы экологического 

мониторингаМетоды исследования: дистанционные (аэрокосмические) и 

наземные. Понятие о биологическом мониторинге. Биологический 

мониторинг как метод исследования: этапы и содержание. Понятие о 

биоиндикации как методе исследования. Преимущества живых 

индикаторов. Мониторинг состояния природных ресурсов в России. Тема 

1.4. Биоиндикация и её видыПонятие о биоиндикации. Классификация и 

характеристика видов биоиндикации: специфическая и неспецифическая 

биоиндикация; прямая и косвенная биоиндикация; регистрирующая 

биоиндикация и биоиндикация по аккумуляции. Тема 1.5. Картирование 

загрязнённых участковПроведение картирования загрязнённых участков: 

этапы работы и их содержание. Содержание подготовительного этапа 

работы: сбор данных об источниках загрязнения; содержание 

характеристики промышленных объектов. Сбор материала о природно-

климатических условиях обследуемой территории. Содержание основного 

этапа работы: оценка антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Нанесение информации на карту: объём информации и порядок нанесения. 

Тема 1.6. Фитоиндикация как составная часть экологического 

мониторингаФитоиндикация как один из методов оценки качества 

окружающей среды. Понятие о фитоиндикации и фитоиндикаторах. 

Возможности методов фитоиндикации. Организмы-регистраторы и 

организмы-накопители. Учёт внешних и внутренних факторов при 

проведении биондикации. Морфологические изменения растений, 

используемые в биоиндикации. Изменения окраски листьев: хлорозы, 

некрозы, преждевременное увядание, дефолиация; изменения размеров 

органов, формы, количества и положения органов, жизненной формы, 

жизненности. Основные растения —индикаторы загрязнения 
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атмосферного воздуха. Из истории вопроса развития фитоиндикации как 

метода. Вклад зарубежных и отечественных исследователей. МОДУЛЬ 2. 

Экологический мониторинг загрязнения наземно-воздушной среды: 

современные методы биоиндикационного анализа загрязнения 

атмосферного воздуха (26 ч.) Тема 2.1. ЛихеноиндикацияЛишайники как 

определители загрязнения воздушной среды. Понятие о лишайниках и 

методе лихеноиндикации. Строение лишайника. Взаимодействие гриба и 

водоросли. Понятие о талломе (слоевище). Типы лишайников по внешнему 

виду талломов: накипные (корковые), листоватые и кустистые. 

Характеристика типов лишайников. Влияние химических веществ на 

лишайники. Изменения на морфологическом и анатомо-физиологическом 

уровнях. Достоинства и недостатки лихеноиндикации как метода изучения 

загрязнения окружающей среды. Методы учёта лишайников. Разнообразие 

и характеристика методов учёта лишайников: методы маршрутного учёта; 

метод профилей; стационарные методы и метод пробных площадей. 

Параметры количественного учёта лишайников: встречаемость (частота 

встречаемости) и квадрат (учётная площадка). Краткая история развития 

лихеноиндикации. ПрактикумОпыт «Определение связей водоросли и 

гриба в составе лишайника»: определение прочности связей водоросли и 

гриба в составе лишайника, возможности их раздельного существования. 

Исследовательская работа «Определение степени загрязнения воздуха по 

состоянию лишайников»: определение степени покрытия и 

степенивстречаемости типов лишайников; определение размеров розеток и 

жизнеспособности лишайников. Тема 2.2. Оценка состояния среды на 

основе метода флуктуирующей асимметрииАсимметрия листового 

аппарата как показатель стрессовых факторов. Требования к видам-

биоиндикаторам. Методы оценки стрессового воздействия на растения: 

морфологические (наличие хлорозов и некрозов, изменения длины и массы 

листьев) и физиолого-биохимические (оводнённость, пигментный состав). 

Понятие о флуктуирующей асимметрии. Модельные 

объекты.ПрактикумИсследовательская работа «Изучение флуктуирующей 

асимметрии у растений как показателя качества среды обитания». 

Рекомендации по отбору материала и работе с ним. Характеристика 

исследуемых участков района по наличию стационарных источников 

загрязнения и по транспортной нагрузке. Обработка данных по оценке 

стабильности развития с использованием мерных признаков (промеров 

листа). Расчёт показателей асимметрии. Оценка качества среды по 

значению интегрального показателя стабильности развития.Методики 

изучения параметров флуктуирующей асимметрии листьев: изучение 

параметров флуктуирующей асимметрии листьев берёзы повислой, липы 

сердцелистной, клёна остролистного, дуба черешчатого.Исследовательская 

работа «Расчётная оценка количества выбросов вредных веществ в воздух 

от автотранспорта». Расчёт среднесуточного потока автотранспорта на 

контрольных участках; удельного расхода топлива; количества топлива 

разного вида, сжигаемого двигателями автомашин; количества 
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выделившихся вредных веществ.Исследовательская работыа «Оценка 

состояния древостоя парка».Проведение инвентаризации древесных 

насаждений изучаемой территории (ключевого участка). Расчёт высоты 

объектов без специальных приборов различными способами. Определение 

окружности и диаметра ствола; примерного возраста деревьев исследуемой 

площадки. Составление формулы древостоя. Определение состояния 

древостоя парка с использованием простейшей шкалы.Тема 2.3. 

Газочувствительность и газоустойчивость растенийВлияние загрязнителей 

на химические процессы, происходящие в клетках растений. Внешние 

признаки повреждения растений токсичными веществами. Понятие о 

газоустойчивости и газочувствительности растений. Адаптация растений к 

действию газов. Механизмы устойчивости растений к неблагоприятным 

факторам. Биологическая, анатомо-морфологическая и физиолого-

биохимическая газоустойчивость. Влияние климатических условий 

территории на газоустойчивость растений. Группы устойчивости растений. 

Шкала оценки газоустойчивости растений. Роль зелёных насаждений в 

очищении городского воздуха. Пылезадерживающие свойства различных 

пород деревьев и кустарников. Характеристика растений по 

пылефильтрующей способности. Характеристика древесных пород и 

кустарников по классам газоустойчивости.ПрактикумПроектно-

исследовательская работа «Изучение состояния растительности и 

разработка проекта озеленения своего микрорайона». Определение 

видового состава древесно-кустарниковых пород, повреждений и 

заболеваний. Изучение состояния древесных пород вдоль автодорог с 

различной степенью нагрузки. Составление карты газоустойчивости 

древесно-кустарниковой растительности района проживания на основе 

данных проведённого исследования. Разработка проекта озеленения своего 

микрорайона.Тема 2.4. Снежный покров как индикатор загрязнения 

природной средыСнежный покров как индикатор процессов закисления 

природных сред. Этапы загрязнения снежного 

покрова.ПрактикумИсследовательская работа «Снежный покров как 

индикатор загрязнения атмосферного воздуха городской среды». Методика 

работы со снежными пробами: отбор проб снега, предварительная 

обработка проб, подготовка пробы, растапливание пробы. Определение 

массы поступлений снега на обследуемую территорию. Количественное 

определение загрязняющих веществ. Определение физических свойств 

талого снега: прозрачности, интенсивности и характера запаха, 

цветности.Методика определения химических свойств талого снега: 

определение кислотности, содержания органических веществ, способы 

определения наличия ионов железа, свинца, меди, хлора, сульфат-ионов 

11 КЛАСС 

 

МОДУЛЬ 3. Мониторинг водной среды: биоиндикация загрязнения водной 

среды (12 ч)Тема 3.1. Методы гидробиологического 

анализаГидробиологический анализ как биологический метод оценки 
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качества воды. Понятие о гидробиологическом анализе. Показатели 

степени загрязнения: видовое разнообразие, плотность видов, плотность 

организмов, плотность биомассы и показательное значение видов. 

Расчётные индексы в экологическом мониторинге: индексы, 

использующие характер питания организмов. Индексы, использующие 

соотношение крупных таксонов. Оценка качества экосистемы по индексам 

видового разнообразия. Оценка зон сапробности по показательным 

организмам. Оценка качества экосистемы по соотношению количества 

видов, устойчивых и неустойчивых к загрязнению. Индексы общности 

(сходства). Краткая характеристика биологических методов оценки 

загрязнения вод: преимущества и недостатки. Сапробность организмов. 

Оценка степени загрязнённости вод по показательным (индикаторным) 

организмам. Понятие о сапробности, сапробности вида, системе 

сапробности. Зоны сапробности: олигосапробные, бета-мезосапробные, 

альфа-мезосапробные и полисапробные; их характеристика. Факторы, 

влияющие на сапробность водоёма. Тема 3.2. Методика работы с пробами 

зообентосаМетодика работы с пробами зообентоса. Сбор проб, фиксация, 

этикетирование, объём пробы, обработка проб. ПрактикумСоставление 

паспорта характеризуемого водоёма. Описание основных экологических 

особенностей водоёма: цвет, прозрачность, температура, запах. Выявление 

степени антропогенной нагрузки на водный биогеоценоз путём применения 

метода зооиндикации. Определение класса качества вод. Выявление 

степени антропогенной нагрузки на водный биогеоценоз путём применения 

метода фитоиндикации. Экспресс-оценка качества воды по семейству 

рясковых. Практическая работа «Изучение качества воды из различных 

пресных источников». Определение физических показателей образцов 

воды: запаха, цвета, прозрачности. Определение химических показателей 

образцов воды: наличия катионов железа, свинца, хлорид-ионов, нитратов 

и нитритов, жёсткости воды, анионов кислотных осадков. МОДУЛЬ 4. 

Мониторинг почв (22 ч)Тема 4.1. Биоиндикация загрязнения почвенной 

средыИзучение загрязнения почв Москвы. Структура животного населения 

почвы и факторы его разнообразия. Влияние техногенного загрязнения на 

почвенных беспозвоночных. Фаунистическая биоиндикация. Изменение 

видового состава и количества почвенных и напочвенных беспозвоночных 

животных как показатель антропогенного воздействия на окружающую 

среду. Выбор организмов для диагностики состояния почвенной среды. 

Экологические группы почвенных организмов, характеристика групп. 

История развития и изучения биоиндикации почвы в отечественной науке. 

ПрактикумИзучение физико-химических свойств почв школьного двора. 

Установление зависимости между физико-химическими свойствами почвы 

и численностью беспозвоночных. Опыт «Выявление роли дождевых червей 

в почвообразовательном процессе». Опыт «Выявление зависимости между 

физико-химическими свойствами почвы и численностью 

беспозвоночных». Практическая работа «Определение кислотности почвы 

с помощью приготовленных индикаторов на растительной основе». 
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Приготовление индикаторных отваров и индикаторной бумаги. 

Определение кислотности образцов почвы исследуемых участков: отбор и 

приготовление почвенной пробы. Исследование окраски полученных 

растительных индикаторов в кислой и щелочной средах. Практическая 

работа «Определение кислотности почвы различными способами». 

Определение кислотности почвы с помощью универсального индикатора; 

с помощью датчика pH цифровой лаборатории «Архимед»; с помощью 

мелового раствора. Экспериментальная работа «Определение содержания 

свинца в зелёной массе газонных трав». Экспресс-методы оценки 

токсичности почвенной среды с помощью биотестов. Опыт «Изучение 

качества пыльцы растений как показателя загрязнения среды обитания». 

Установление зависимости качества пыльцевых зёрен от уровня 

физического и химического загрязнения среды. Опыт «Всхожесть семян 

кресс-салата как показатель загрязнения почвы». Влияние качества среды 

обитания на морфологические и анатомические изменения растений. Опыт 

«Энергия прорастания семян одуванчика лекарственного как показатель 

загрязнения почвенной среды». Изучение энергии прорастания семян 

одуванчика, собранных с нескольких участков с предположительно разной 

степенью почвенного и атмосферного загрязнения. Тема 4.2. Дождевые 

черви как индикаторы загрязнённости почвыИспользование жизненных 

форм дождевых и других беспозвоночных при оценке степени воздействия 

автотранспорта и других загрязнителелей на экосистемы червей. 

Экологические группы дождевых червей. Влияние климатических 

факторов и типа почв на распространение дождевых червей. 

ПрактикумИсследовательская работа «Изучение численности дождевых 

червей в различных биоценозах как показателя стабильности почвенной 

среды». Определение условий обитания дождевого червя и влияния среды 

на численность и биомассу по почвенным горизонтам на исследуемых 

участках города.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся осознают: - ценностное отношение к природе, бережливость 

в отношении её ресурсов, глобальная- роль человека на Земле; - высокую 

степень зависимости человека от природы: человек не может жить вне-

биосферы, а биосфера может существовать без человека; способность к 

самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе-

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремлённость инастойчивость в достижении результата; - 

необходимость активной жизненной позиции и приобретают мотивацию 

стать активнымизащитниками окружающей среды. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся осваивают: - умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять план действий; - умение работать с учебной 

информацией (анализ, установление причинно-следственныхсвязей); - 
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умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; - умение применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений,сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережногоотношения к природе; - 

умение с достаточной чёткостью выражать свои мысли; проводить опросы; 

проводитьсамооценку и взаимооценку деятельности и результатов работы; 

осуществлятьпрезентацию результатов и публичные выступления. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС 

Учащийся научится:— понимать, что такое экологический мониторинг, 

цели экологического мониторинга, особенности его организации и 

проведения, знать историю его развития;— определять виды и подсистемы 

экологического мониторинга, принципы классификации видов 

экологического мониторинга;— описывать основные методы 

экологического мониторинга;— классифицировать методы и методики 

исследования загрязнения объектов окружающей среды;— 

характеризовать виды антропогенного воздействия на окружающую 

среду;— объяснять значение понятий: биоиндикация, виды биоиндикации, 

фитоиндикация, фитоиндикаторы;— узнавать виды растений и животных, 

являющихся индикаторами состояния окружающей среды;— понимать 

вклад зарубежных и отечественных исследователей в изучение 

биоиндикации;— определять этапы картирования загрязнения;— 

описывать методы лихеноиндикации и флуктуирующей симметрии; 

методы оценки стрессового воздействия на растения: морфологические и 

физиолого-биохимические;— характеризовать механизмы устойчивости 

растений к неблагоприятным факторам; газоустойчивость (биологическую, 

анатомо-морфологическую и физиолого-биохимическую); влияние 

климатических условий территории на газоустойчивость растений; группы 

устойчивости растений. 
 

11 КЛАСС 

Учащийся научится: 

характеризовать снежный покров как индикатор процессов закисления 

природных сред;— использовать методику работы со снежными пробами; 

количественное и качественное определение загрязняющих веществ;— 

проводить гидробиологический анализ: гидробиологический анализ как 

биологический метод оценки качества воды; показатели степени 

загрязнения; расчётные индексы в экологическом мониторинге;— работать 

с пробами зообентоса;— описывать структуру животного населения почвы 

и факторы его разнообразия: влияние техногенного загрязнения на 

почвенных беспозвоночных.Учащийся получит возможность научиться:— 

работать со специальным лабораторным оборудованием;— сравнивать 

биологические объекты;— оценивать степень загрязнённости воды, 

состояние чистоты воздуха и почвы, основываясь на состоянии 

биоиндикаторов;— определять и сравнивать качественные и 
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количественные показатели характеризуемых объектов, сред обитания;— 

прогнозировать и моделировать развитие ситуаций;— работать с записями, 

отчётами дневников исследований как источниками информации;— 

проводить картирование загрязнённых участков;— осуществлять 

мониторинг загрязнения различных сред обитания (наземно-воздушной, 

водной, почвенной) на основе применения адекватных методов 

исследования;— проводить оценку состояния среды на основе метода 

флуктуирующей асимметрии;— проводить оценку состояния древесной 

растительности;— осуществлять изучение состояния растительности 

территории;— составлять карты газоустойчивости древесно-

кустарниковой растительности;— разрабатывать проекты озеленения 

своего микрорайона;— определять физико-химические параметры 

изучаемых объектов и сред обитания;— определять класс качества вод на 

основе применения методов фито- и зооиндикации;— устанавливать 

зависимость между физико-химическими свойствами почвы и 

численностью беспозвоночных; 

— определять уровень кислотности почвы; 

— использовать экспресс-методы оценки токсичности почвенной среды с 

помощью биотестов. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

1 

Общие вопросы 

экологического 

мониторинга 

 8     

2 

Экологический 

мониторинг 

загрязнения 

наземно-

воздушной 

среды: 

современные 

методы 

биоиндикационн

ого анализа 

загрязнения 

атмосферного 

воздуха 

 26     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   

 

 11 КЛАСС  
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№ 

п/

п  
 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

1 

Мониторинг 

водной среды: 

биоиндикация 

загрязнения 

водной среды 

 12     

2 
Мониторинг 

почв 
 22     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   

 

2.2.24 Рабочая программа учебного курса «БИОХИМИЯ» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА Биохимия 

Данный курс содержательно связан с курсами химии, биологии, 

информатики, т. е. носит интегрированныйхарактер и способствует 

развитию естественно-научного мировоззрения учащихся. В учебном 

плане учебный курс «Биохимия» является частью предметной области 

«Естественно-научные предметы». Материал обеспечивает знакомство с 

современными фундаментальными и прикладными исследованиями в 

области биохимии; формирование у обучающихся конвергентного 

мышления; углубление и обобщение знаний школьников о 

высокомолекулярных веществах, методах их изучения; раскрытие 

принципов функционирования живых систем; знакомство с историей 

развития естествознания и современными разработками учёных; 

воспитание бережного отношения к живой природе, формирование 

культуры питания; обучение аргументированному ведению дискуссии; 

желание заниматься научно-практической деятельностью. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА Биохимия 

Цели курса: формирование научной картины мира; развитие 

познавательных интересов и метапредметных компетенций обучающихся 

через практическую деятельность; расширение, углубление и обобщение 

знаний о строении, свойствах и функциях биомолекул; формирование 

устойчивого интереса к профессиональной деятельности в области 

естественных наук. Задачи курса:— изучить особенности строения, 

свойства и функции биомолекул (углеводов, липидов, белков, нуклеиновых 

кислот), входящих в состав живого организма; — сформировать у 

обучающихся представления об основных методах исследования в 

биохимии; — познакомить обучающихся с биоинформатикой; — 

обеспечить развитие экспериментальных умений и навыков в соответствии 

с требованиями правил техники безопасности; — рассмотреть области 

применения современной биохимии в фундаментальных, медицинских и 



199 

 

 

фармацевтических исследованиях; — сформировать у обучающихся 

компетенции для профессионального самоопределения в рамках предметов 

естественно-научного цикла, развивать мотивацию к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной деятельности; — 

раскрыть роль биохимии как базового и приоритетного направления 

научно-технического прогресса. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА Биохимия В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс рассчитан на 34 (1 ч в неделю) в 10 классе и на 34 (1 ч в неделю) в 11 

классе. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА Биохимия 

 

10 КЛАСС 

Раздел 1. Введение в биохимию (12 ч)Техника безопасности при работе в 

химической лаборатории. История биохимии. Предмет биохимии. 

Структура и функции биомолекул. Раздел 2. Методы выделения 

биомолекул (12 ч)Знакомство с методами: «Получение ДНК из клеток 

лука», «Получение препарата нуклеиновых кислот из дрожжей и 

исследование нуклеопротеинов», «Экстракция липидной фракции из 

желтка куриного яйца». Раздел 3. Методы разделения биомолекул (8 

ч)Теоретические основы биохимических методов разделения биомолекул. 

Практические работы:1. «Гель-фильтрационное разделение биомолекул». 

2. «Тонкослойная хроматография липидов». 3. «Идентификация 

функциональных групп различными агентами».Раздел 4. Итоговое занятие 

(2 ч)Знакомство с «Атласом новых профессий», перспективы изучения 

науки биохимии и профессионального самоопределения (в формате 

круглого стола или урока-дискуссии) 
 

11 КЛАСС 

Раздел 5. Качественный и количественный анализ биомолекул (20 

ч)Практические работы аналитического характера:1. «Количественный 

анализ фосфатидилхолина. Определение липидного фосфора с помощью 

ферротиоцианата аммония (метод Стюарта)».2. «Качественные реакции на 

наличие пуриновых оснований и остатков фосфорной кислоты в составе 

ДНК».3. «Определение пентоз в составе нуклеиновых кислот», 

«Качественный и количественный анализ наличия белков и 

аминокислот».Раздел 5. Компьютерное моделирование и визуализация 

структурыбиомолекул (14 ч)Возможности программы PyMol для 

визуализации пространственнойструктуры биомолекул, компьютерное 

моделирование пространственнойструктуры белков с помощью программы 

Modeller. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 
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личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций; формирование идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; знание 

основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; реализация 

установок здорового образа жизни; сформированность познавательных 

интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения 

к живым объектам. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; умение работать с разными источниками 

информации: находить информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научнопопулярной литературе, словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; сохранять, передавать и представлять информацию 

в виде презентации с помощью технических средств и информационных 

технологий; способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию, умение 

оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; умение взаимодействовать с людьми, работать в 

коллективах с выполнением различных социальных ролей, представлять 

себя, вести дискуссию и т.п. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС 

— раскрывать на примерах роль биохимии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека;— 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между биохимией и другими 

естественными науками;— составлять молекулярные и структурные 

формулы органических веществ как носителей информации о строении 

вещества, его свойствах и принадлежности к определённому классу 

соединений;— характеризовать органические вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками веществ;— обосновывать практическое 

использование органических веществ и их реакций в промышленности и 

быту;— использовать знания о составе, строении и химических свойствах 
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белков, липидов, углеводов и нуклеиновых кислот для применения в 

научной и практической деятельности;— использовать на практике 

различные методы биохимии — экстракцию нуклеиновых кислот из 

биологических объектов, спектрофотометрию в УФ-видимой области, 

тонкослойную хроматографию; 
 

11 КЛАСС 

Учащийся научится: 

— выполнять химический эксперимент в соответствии с правилами и 

приёмами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием:• по получению образца нуклеиновых кислот клеток лука, 

нуклеопротеина дрожжей, липидной фракции желтка куриного яйца; • по 

разделению биомолекул; • по проведению качественных реакций на 

наличие в нуклеиновых кислотах остатков пуриновых оснований, 

рибозы/дезоксирибозы, фосфорной кислоты; • по проведению 

количественного анализа фосфатидилхолина; • по проведению 

качественных и количественных реакций на белки и аминокислоты; — 

владеть правилами и приёмами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; — владеть правилами 

безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; — осуществлять поиск химической 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам 

веществ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

1 
Введение в 

биохимию 
 12     

2 

Методы 

выделения 

биомолекул 

 12     

3 

Методы 

разделения 

биомолекул 

 8     

4 
Итоговое 

занятие 
 2     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   

 

 11 КЛАСС  

№ 

п/

Наименовани

е разделов и 

Количество часов Электронные 

(цифровые) Всег Контрольны Практически
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п  
 

тем 

программы  
 

о  
 

е работы  
 

е работы  
 

образовательн

ые ресурсы  
 

1 

Качественный 

и 

количественны

й анализ 

биомолекул 

 20     

2 

Компьютерное 

моделирование 

и визуализация 

структуры 

биомолекул 

 14     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   

2.21.25 Рабочая программа учебного курса «Физиология человека и 

животных» 

2.21.26 Рабочая программа учебного курса «Генетика» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА Генетика 

Курс опирается на знания и умения учащихся, полученные при 

изучении биологии. В процессе занятий предполагается закрепление 

учащимися опыта поиска информации, совершенствование умений делать 

доклады, сообщения, закрепление навыка решения генетических задач 

различных уровней сложности, возникновение стойкого интереса к одной из 

самых перспективных биологических наук – генетике. 

Использование этих задач развивает логическое мышление, позволяет 

учащимся добиваться получения качественных, углубленных знаний, дает 

возможность самоконтроля и самовоспитания. 

Программа построена с учетом основных принципов педагогики 

сотрудничества и сотворчества, является образовательно-развивающей и 

направлена на гуманизацию и индивидуализацию педагогического 

процесса. По типу программа является авторской. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА Генетика 

Целью данного курса является развитие у учащихся умения и навыков 

решения задач по основным разделам классической генетики. через: 
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краткое повторение материала, изученного по теме «Генетика»; 

выявление и ликвидацию пробелов в знаниях учащихся по теме и умениях 

решать задачи, положенные по школьной программе; 

обучения учащихся решению задач по генетике повышенной сложности; 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА Генетика В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа рассчитана на 34 часа, целесообразно проведение курса как 

закрепляющего, после изучения тем на уроках биологии. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА Генетика 

 

11 КЛАСС 

1. Введение. 3 часа. 

Теоретический курс. Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Методы генетики. Генетическая терминология и символика. 

История генетических открытий. 

2. Моногибридное скрещивание. 5 часов. 

Теоретический курс – 2 часа. Закономерности наследования генов при 

моногибридном скрещивании, установленные Г. Менделем и их 

цитологические основы. 

 - Закон единообразия гибридов первого поколения 

 - Закон расщепления признаков 

 - Цитологические основы моногибридного скрещивания. 

 - Полное и неполное доминирование. 

 - Летальные гены 

 - Анализирующее скрещивание 

 - Анализирующее скрещивание. 

Множественный аллелизм. Кодоминирование. 

Практический курс – 3 часа. Решение прямых задач на моногибридное 

скрещивание. Определение вероятности появления потомства с заданными 

признаками. Определение количества потомков с заданными признаками. 

Определение количества фенотипов и генотипов потомков. Решение 

обратных задач на моногибридное скрещивание. Решение задач на 
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промежуточное наследование признаков. Решение задач на определение 

групп крови потомков и родителей по заданным условиям. Решение задач 

на анализирующее скрещивание.  

3. Дигибридное скрещивание. 4 часа. 

Теоретический курс – 1 час. Закономерности наследования при 

дигибридном скрещивании, цитологические основы наследования, III 

закон Менделя. 

Практический курс – 3 часа. Решение прямых задач на дигибридное 

скрещивание. Решение обратных задач на дигибридное скрещивание. 

4. Решение задач на наследование групп крови. 2 часа 

Практический курс – 2 часа. Актуализация знаний по теме, решение задач. 

5. Сцепленное наследование генов. 5 часов. 

Теоретический курс – 2 часа. Закономерности сцепленного наследования. 

Закон Моргана. Полное и неполное сцепление. Цитологические основы 

сцепленного наследования: в случае коньюгации хромосом без 

кроссинговера; в случае коньюгации и кроссинговера между двумя 

хроматидами; в случае коньюгации хромосом и кроссинговера между 

одной парой хроматид. Генетические карты. Хромосомная теория 

наследственности. 

Практический курс – 3 часа. Решение задач на сцепленное наследование. 

Определение количества кроссоверных особей в потомстве. Определение 

вероятности возникновения различных генотипов и фенотипов потомков 

по расстоянию между сцепленными генами. 

6. Наследование, сцепленное с полом. 4 часа. 

Теоретический курс – 1 час. Цитологические основы наследования, 

сцепленного с полом. 

Гомогаметность и гетерогаметность у различных видов живых организмов. 

Роль половых хромосом в жизни и развитии организмов. 

Практический курс – 3 часа. Решение прямых и обратных задач на 

сцепление признака с Х-хромосомой. Решение прямых и обратных задач на 
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сцепление с У-хромосомой. 

7. Взаимодействие неаллельных генов. 6 часа. 

Теоретический курс – 2 часа. Эпистаз: доминантный и рецессивный. 

Комплементарность. Полимерия.  

Практический курс – 4 часа. Решение задач на все типы взаимодействия 

неаллельных генов. 

8. Итоговое занятие. 3 часа. 

Итоговая диагностика: решение генетических задач всех видов. 

Решение занимательных задач. 

9. Защита проектной работы с презентацией «Составление генетических 

задач» (2 часа) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате обучения школьники должны: 

- расширить знания об основных генетических законах; 

- овладеть специальной генетической терминологией; 

- научиться решать генетические задачи повышенной сложности; 

- уметь применять различные генетические законы при решении задач: 

- уметь прогнозировать вероятность передачи по наследству различных 

генетических нарушений; 

-уметь готовить доклады по теоретическому материалу. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество 

часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 Всего  

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 0   

 11 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

1 Введение  3     
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2 
Моногибридно

е скрещивание 
 5     

3 

Дигибридное 

скрещивание               

 

 4     

4 

Решение задач 

на 

наследование 

групп крови 

 2     

5 

Сцепленное 

наследование 

генов 

 5     

6 

Наследование, 

сцепленное с 

полом 

 4     

7 

Взаимодейств

ие 

неаллельных 

генов 

 6     

8 
Итоговое 

занятие 
 3     

9 

Защита 

проектной 

работы с 

презентацией 

«Составление 

генетических 

задач» 

 2     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   

2.21.27 Рабочая программа учебного курса «Физика в задачах» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Физика в задачах 

Общая характеристика: 

Данный курс предназначен для учащихся 10-11 классов, интересующихся 

физикой и планирующих сдавать экзамен по предмету в ВУЗ. Программа 

курса учитывает цели обучения физике учащихся средней школы. 

Изучаемый материал предполагает практическую деятельность учащихся 

на решение задач и вопросы классической механики, молекулярной 

физики, электродинамики, оптики и квантовой физики.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА Физика в задачах 

Цели: 
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 освоение техники решения задач по физике в соответствии с 

требованиями по подготовке к ЕГЭ по физике; 

 развитие физической интуиции; 

 

 развитие самостоятельности мышления учащихся, умения 

анализировать, обобщать в ходе решения задач; 

 формирование метода научного познания явлений природы как базы 

для интеграции знаний; 

 создание условий для самореализации учащихся в процессе 

обучения. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА Физика в задачах В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Физика в задачах» рассчитан на 68 часов (1час в неделю в 10, 11 

классах). Программа разработана с таким расчётом, чтобы учащиеся 

получили достаточно глубокие практические навыки по решению задач. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА Физика в задачах 

 

10 КЛАСС 

Механика. (12 ч.) 

Кинематика материальной точки. 

Радиус-вектор. Вектор – перемещения. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Мгновенная скорость. Относительность 

механического движения. Сложение скоростей. Уравнение равномерного 

прямолинейного движения точки. Ускорение. Единица ускорения. 

Скорость при движении с постоянным ускорением. Уравнение движения с 

постоянным ускорением. Свободное падение тел. Равномерное движение 

точки по окружности. Центростремительное ускорение. 

Динамика материальной точки. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести 

и вес. Невесомость. Закон Гука. Сила трения. 

Законы сохранения. 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Энергия. Кинетическая энергия. Работа силы тяжести. Работа 

силы упругости. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. 

Молекулярная физика. (10 ч.) 

Основы молекулярной физики. 

Размеры и масса молекул. Масса молекул. Количество вещества. Основное 

уравнение молекулярно – кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. 

Определение температуры. Температура – мера средней кинетической 

энергии молекул. Измерение скорости движения молекул газа. Уравнение 
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состояния идеального газа. Газовые законы. 

Термодинамика. 

Относительная влажность воздуха. Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. Количество теплоты. Первый закон термодинамики. 

Применение первого закона термодинамики к различным изопроцессам. 

Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. 

Электродинамика. (12 ч.) 

Электростатика. 

Закон Кулона. Потенциальная энергия заряженного тела в однородном 

электростатическом поле. Потенциал и разность потенциалов 

электростатического поля. Связь между напряжённостью и потенциалом 

электрического поля. Электроёмкость Единицы электроёмкости. 

Конденсаторы. Энергия электростатического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. 

Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. 

Электронная проводимость металлов Зависимость сопротивления от 

температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. 

Собственная и примесная проводимость полупроводников. р – н переход. 

Электрический ток в вакууме. Вакуумный диод. Электрический ток в 

жидкостях. Закон электролиза. Электрический ток в газах. 

Самостоятельный и несамостоятельный разряды. Плазма. 

 

11 КЛАСС 

Электродинамика. (6ч) 

Правило буравчика. Сила Ампера. Сила Лоренца. Применение правила 

Ленца. Закон электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. 

Индуктивность. 

Механические колебания. (4ч) 

Законы гармонических колебаний материальной точки. Модели 

колебательных механических систем: математический маятник; 

пружинный маятник; физический маятник. 

Электромагнитные колебания. (4ч) 

Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных 

колебаниях. Различные виды сопротивлений в цепи переменного тока. 

Механические волны. (4ч) 

Свойства волн. Звуковые волны. 

Световые волны. (6ч) 

Законы геометрической оптики. Формула тонкой линзы. Увеличение 

линзы. Интерференция волн. Дифракция волн. Поперечность световых 

волн. Поляризация света. 

Элементы теории относительности. (1ч) 



209 

 

 

Инварианты и изменяющиеся величины. Относительность длины, массы, 

времени, скорости. 

Излучение и спектры. (1ч) 

Виды излучений. Спектры и их виды. Спектральный анализ. 

Квантовая физика. (8ч) 

Фотоэффект и законы фотоэффекта. Модели атомов. Квантовые постулаты 

Бора. Закон радиоактивного распада. Энергия связи атомных ядер. Ядерные 

реакции. Энергетический выход ядерных реакций. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного курса «Физика в задачах» 

должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской 

позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; готовность вести совместную деятельность в 

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

образовательной организации; умение взаимодействовать с социальными 

институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к 

гуманитарной и волонтёрской деятельности; 2) патриотического 

воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма; ценностное отношение к государственным символам, 

достижениям российских учёных в области физики и техники; 3) духовно-

нравственного воспитания:сформированность нравственного сознания, 

этического поведения; способность оценивать ситуацию и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально нравственные нормы и 

ценности, в том числе в деятельности учёного; осознание личного вклада в 

построение устойчивого будущего; 4) эстетического 

воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного 

творчества, присущего физической науке; 5) трудового воспитания:интерес 

к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе 

связанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области 

физики на протяжении всей жизни; 6) экологического 

воспитания:сформированность экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем; планирование и 

осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 
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устойчивого развития человечества; расширение опыта деятельности 

экологической направленности на основе имеющихся знаний по физике; 7) 

ценности научного познания:сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения 

физики осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:самостоятельно формулировать и 

актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; определять цели 

деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; вносить коррективы в 

деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развивать 

креативное мышление при решении жизненных проблем. Базовые 

исследовательские действия:владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами физической науки; владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности в области физики, 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

задач физического содержания, применению различных методов познания; 

владеть видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных проектов в области физики; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности, в том числе при изучении физики; давать оценку новым 

ситуациям, оценивать приобретённый опыт; уметь переносить знания по 

физике в практическую область жизнедеятельности; уметь интегрировать 

знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные решения. Работа с информацией:владеть 

навыками получения информации физического содержания из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; оценивать достоверность информации; использовать 

средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
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когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; создавать тексты физического содержания в различных 

форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации. Коммуникативные 

универсальные учебные действия:осуществлять общение на уроках физики 

и во внеурочной деятельности; распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты; 9развёрнуто и логично излагать свою 

точку зрения с использованием языковых средств; понимать и использовать 

преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать тематику и 

методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; принимать цели совместной деятельности, 

организовывать и координировать действия по её достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; оценивать качество своего вклада и 

каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; осуществлять позитивное 

стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Самоорганизация:самостоятельно осуществлять познавательную 

деятельность в области физики и астрономии, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи; самостоятельно составлять план 

решения расчётных и качественных задач, план выполнения практической 

работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и 

предпочтений; давать оценку новым ситуациям; расширять рамки учебного 

предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный выбор, 

аргументировать его, брать на себя ответственность за решение; оценивать 

приобретённый опыт; способствовать формированию и проявлению 

эрудиции в области физики, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. Самоконтроль, эмоциональный интеллект:давать 

оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; владеть навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; уметь оценивать риски и 

своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы и 

аргументы других при анализе результатов деятельности; принимать себя, 

понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; признавать своё право и 

право других на ошибки. В процессе достижения личностных результатов 

освоения программы по физике для уровня среднего общего образования у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 
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предполагающий сформированность:самосознания, включающего 

способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать исходя из своих 

возможностей; эмпатии, включающей способность понимать 

эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении 

общения, способность к сочувствию и сопереживанию; социальных 

навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС 

В результате обучения по программе учебного курса обучающийся 

научится:- демонстрировать на примерах роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в практической деятельности людей;- 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками;- устанавливать взаимосвязь естественно-научных 

явлений и применять основные физические модели для их описания и 

объяснения;- использовать информацию физического содержания при 

решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически ее 

оценивая;- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и 

формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании;- проводить исследования 

зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и 

определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод 

с учетом погрешности измерений;- использовать для описания характера 

протекания физических процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними;- использовать для описания 

характера протекания физических процессов физические законы с учетом 

границ их применимости;- решать качественные задачи (в том числе и 

межпредметного характера): используя модели, физические величины и 

законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);- решать 

расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, 



213 

 

 

проводить расчеты и проверять полученный результат;- учитывать границы 

применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач;- использовать информацию и применять знания о 

принципах работы и основных характеристиках изученных машин, 

приборов и других технических устройств для решения практических, 

учебно-исследовательских и проектных задач;- использовать знания о 

физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 

11 КЛАСС 

Обучающийся получит возможность научиться:- понимать и объяснять 

целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий;— владеть приемами построения 

теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств;— характеризовать системную 

связь между основополагающими научными понятиями: пространство, 

время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;— выдвигать 

гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов;— характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и 

роль физики в решении этих проблем;— решать практико-

ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей;— объяснять принципы работы и характеристики 

изученных машин, приборов и технических устройств;— объяснять 

условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов 

оценки. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 Механика  12     

2 
Молекулярная 

физика 
 10     

3 
Электродинами

ка 
 12     
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ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   

 11 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 
Электродинамик

а 
 6     

2 
Механические 

колебания 
 4     

3 
Электромагнитн

ые колебания 
 4     

4 
Механические 

волны 
 4     

5 Световые волны  6     

6 
Элементы 

теории 

относительности 
 1     

7 
Излучения и 

спектры 
 1     

8 
Квантовая 

физика 
 8     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   

 

2.21.28 Рабочая программа учебного курса «Основы наннотехнологий» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Существенная роль в изучении регулирования развития природы и 

взаимодействия с ее электрическими лампами принадлежит науке. Особая 

роль великого человека в нынешнем веке научного и технического 

прогресса. Нанотехнологии, включающие в себя новейшие достижения 

физики, химии и биологии, – без изменений в настоящее время самое 

инновационное направление развития науки и техники. Согласно указу 

Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 899 «Об 

утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники в Российской Федерации и перечня высоких технологий 

Российской Федерации» особое внимание уделяется направлениям, 

быстрому развитию с развитием нанотехнологической отрасли. Новые 

отрасли промышленности требуют не только достаточно 

квалифицированных рабочих из числа выпускников, но и грамотных 

потребителей современной продукции. Современные выпускники 
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недостаточно готовы к жизни в нанотехнологическом обществе. Ведь в 

образовательных стандартах, учебниках, программах по химии, физике, 

биологии, математике нет разделов, посвященных нанотехнологиям. 

Важным аспектом образовательной и воспитательной деятельности 

образовательных учреждений различных уровней в РФ является развитие 

творческих способностей воспитанников, приобщение их к 

исследовательской работе и, в традиционном смысле, воспитание активной 

творческой личности. 

Таким образом, актуальность данной программы состоит в следующем: 

 программа учебного курса «Основы нанотехнологии» устранение 

информационного пробела в знаниях обучающихся, что приводит к 

более высокому уровню естественнонаучной грамотности; 

 помогает формировать у обучающихся навыки научно-

исследовательской деятельности; 

 маленькая профориентационная работа в приоритетном для РФ 

направлении. 

В данной программе реализован личностно-ориентированный и системно-

деятельностный подход. Используются такие технологии, как: ИКТ, 

интерактивные технологии, методы проектов, дистанционное обучение: 

обучающиеся становятся слушателями бесплатного онлайн-курса для 

студентов и школьников «Введение в нанотехнологии» сайта «e-nano». 

Курс учитывает межпредметные связи с химией, биологией, информатикой 

и предполагает такие формы работы , как урок-практикум, лекция, 

семинар, экскурсия, зачёт в виде защиты проектных и исследовательских 

работ. Программа предусматривает широкое использование ЭОР, ЦОР, 

например, материалов нанотехнологического сообщества «НАНОМЕТР», 

медиатеки «Школьной Лиги РОСНАНО». При смене таких форм 

контроля, как устный опрос (текущий контроль) и зачет в виде защиты 

проекта (итоговый контроль). После изучения каждого раздела 

обучающихся для развития «Индивидуальную карту развития» с целью 

формирования навыков самооценки, самоконтроля и систематизации 

таблиц по изучаемому материалу. Эффективная реализация программ в 

объединениях групп и индивидуальных формах занятий. 

На занятиях используются следующие методы обучения: 

объяснительный, иллюстративный, демонстрационный, поисковый, 

исследовательский, проектный. 

В целом, программа может эффективно формировать целостность картин 

мира, метапредметных УУД, так же, как и в основе всех 

нанотехнологических разработок, заканчивающихся фундаментальными 

принципиальными исследованиями в различных предметных дисциплинах. 

Отличительной чертой курса «Основы нанотехнологии» можно считать 

следующее:  

 возможность дистанционного обучения, благодаря использованию 

материалов онлайн-курса ; 
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 возможность виртуального присутствия обучающихся в 

лабораториях ИНЭП ЮФУ, благодаря использованию современных 

информационных технологий; 

 стимулирование учебно-исследовательской и проектной 

деятельности школьников путем применения авторских приемов 

работы с обучающимися; 

 преобладание творческих форм работы, благодаря ведущим 

проектам и исследовательской деятельности и обучению в стране; 

 включение элементов активности в правительство с наукой, 

создающее положительную мотивацию к освоению материала; 

 применение авторских приемов работы с текстами технического 

содержания с целью формирования навыков смыслового чтения; 

 применение карты индивидуального развития учащихся 

необходимо с целью формирования навыков самоконтроля, 

самооценки и самоорганизации старшеклассников; 

 создание базы для ориентации обучающихся в мире современных 

профессий; 

 обеспечивает непрерывность профессионального образования 

«школа-ВУЗ». 

Цели учебного курса: 

 обеспечивает целостность естественнонаучной картины мира с 

учетом достижений науки и техники в области нанотехнологий 

 углубление знаний основного курса физики и повышение интереса 

к его изучению; 

 владеет навыками коллективного решения поставленных задач 

 ведет личностных и метапредметных УУД; 

 пробуждение интереса у обучающихся к исследовательской 

деятельности и инженерной работе в области нанотехнологий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ 

НАНОТЕХНОЛОГИЙ» 

1. Введение (1 час).  

 История значимых событий в развитии нанотехнологий. 

 Положение нанообъектов по шкале размеров. 

 Ричард Фейнман – пророк нанотехнологической революции. 

2. Нанотехнологии вокруг нас (4 часа). 

 Нанокомпьютеры и нанороботы. 

 Космический лифт. 

 Нанопорошки и нанопокрытия. Литография. Рисунки в 

нанотехнологиях. 
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 Междисциплинарные аспекты нанотехнологий . 

3. Наночастицы и наноструктуры (4 часа). 

 Классификация наноструктур. 

 Наночастицы и нанокластеры. 

 Роль поверхностных атомов. 

 Магические числа. 

 Углеродные наноструктуры.Углеродные нанотрубки-материал 

будущего. 

 Нанокомпозиты, нанопористые и нанофазные материалы. 

4. Методы и исследования наноструктур (6 часов). 

 Общие характеристики методов. 

 Пути создания нообъектов: технологии «сверху-вверх» и «снизу-

вверх». 

 Самоорганизация и самосборка в нанотехнологиях. 

 Электронная микроскопия. 

 Прозондируемый наномир. Сканирующая туннельная микроскопия. 

 Атомно-силовая микроскопия. 

5. Квантовая физика и наноструктуры (5 часов). 

 Электромагнитные волны. 

 Квантовые свойства фотоны. 

 Гипотеза де Бройля. 

 Соотношения неопределённостей. 

 Квантовые представления об атоме. 

 Кристаллы и энергетические зоны. 

 Потенциальные яма и барьер. 

 Туннельный эффект. 

 Квантовые ямы, точки, проволока. 

6. Уникальные свойства наноструктур (5 часов). 

 Число «ближайших соседей» в наночастице. 

 Механическая прочность нанотрубок. 

 Температура плавления наночастиц. 

 Электросопротивление наноструктур. 

 Магнетизм наноструктур. 

 Цвет наночастиц. 

 Сверхнизкие температуры и нанообъекты. 

7. Наноэлектроника (3 часа). 

 Наноэлектроника и соответствует ее развитию. 

 Одноэлектронное туннелирование. 

 Резонансное туннелирование. 

 Spintronika. 
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 Сверхпроводниковая электроника. 

 Нанокомпьютеры и квантовые компьютеры. 

 Нанотехнологии в оптоэлектронике. 

8. Нанобиотехнологии (4 часа). 

 Нанотехнологии в природе. 

 Гекконы, мидии и суперклей. 

 Биокомпьютеры. 

 Нанобиореакторы. 

 Нанокапсилия. 

 Проблема безопасности наноматериалови нанотехнологий. 

9. Ближайшие перспективы нанотехнологий (1 час). 

10. Защита проектов (1 час). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 организация поиска, анализа, отбора, преобразования, 

систематизации, наблюдения и передачи исходной информации на 

основе различных источников. 

 использовать навыки смыслового чтения для работы со сложными 

текстами; 

 Владеть принципами работы со сканирующим зондовым 

микроскопом Nan o Педагог ; 

 решение технических и самообразовательных проблем; 

 организовать, защитить и защитить результаты своих исследований; 

 сотрудничать и работать в команде; 

 применять знания, полученные в ходе изучения курса, на уроках 

физики, химии и биологии, информатики и др. для объяснения 

происходящих вокруг процессов и последствий на уровне наномира. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 физические основы нанотехнологий: масштабы наномира, основные 

представления квантовой механики, основные виды наноструктур; 

 методы получения и исследования наноструктур; 

 уникальные свойства наноструктур; 

 применение наноразмерных систем в электронике; 

 роль нанотехнологий в биологии, химии, технологии, медицине и 

других науках; 

 необходимость исследований, проводимых учеными в области 

нанотехнологий; 
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 руководители рассматривают нанотехнологии и их роль в нашей 

жизни. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач; 

 частные результаты изучения учебного предмета «Физика»: 

 формирование представлений о физических основах 

нанотехнологий: масштабах наномира, основных представлениях 

квантовой механики, основных типах и уникальных свойствах 

наноструктур, методах их получения и исследования; 

 формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми физическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире и наномире, объяснять причины 

различия свойств веществ, зависимость свойств от состава и 

строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

 11 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количест

во часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 Всего  

 

1 Введение  1   

2 
Нанотехнологии 

вокруг нас 
 4  http://schoolnano.ru/node/4655 

3 
Наночастицы и 

наноструктуры 
 4  http://www.nanometer.ru/ 

http://schoolnano.ru/node/4655
http://www.nanometer.ru/
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4 

Методы 

получения и 

исследования 

наноструктур 

 6  
http://edunano.ru/view_doc.html?mode

=home 

5 

Квантовая 

физика и 

наноструктуры 

 5  www.strf.ru 

6 

Уникальные 

свойства 

наноструктур 

 5   

7 
Наноэлектроник

а 
 3   

8 
Нанобиотехноло

гии 
 4   

9 

Ближайшие 

перспективы 

нанотехнологий 

 1  www.scincephoto.com 

10 Защита проектов  1   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   

2.21.29 Рабочая программа учебного курса «Технический английский» 

 

2.2.22 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  

  

 Наименование 

программы 

Ссылка 

1 Рабочая 

программа курса 

внеурочной 

деятельности 

"Разговоры о 

важном" 

https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ 

netcat_files/30/50/ Rabochaya_programma_ 

Razgovory_o_vazhnom_2023_2024.pdf 

 

2 Рабочая 

программа курса 

внеурочной 

деятельности 

"Россия-мои 

горизонты" 

https://gimn-melnikova-r49.gosweb. 

gosuslugi.ru/netcat_files/30/50/rabochaya_programma 

_bilet_v_buduschee.pdf 

 

3 Рабочая 

программа курса 

внеурочной 

деятельности 

"Математика в 

экономике" 

https://gimn-melnikova-r49.gosweb. 

gosuslugi.ru/netcat_files/30/50/pvd_ 

matematika_v_ekonomike.pdf 

 

 

http://edunano.ru/view_doc.html?mode=home
http://edunano.ru/view_doc.html?mode=home
http://www.strf.ru/
http://www.scincephoto.com/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/%20netcat_files/30/50/%20Rabochaya_programma_%20Razgovory_o_vazhnom_2023_2024.pdf
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/%20netcat_files/30/50/%20Rabochaya_programma_%20Razgovory_o_vazhnom_2023_2024.pdf
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/%20netcat_files/30/50/%20Rabochaya_programma_%20Razgovory_o_vazhnom_2023_2024.pdf
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Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа воспитания МАОУ «Гимназия им. Мельникова» 

г.Малая Вишера (далее – Программа воспитания) разработана на основе 

нормативно-правовых документов: -  Конституцией Российской 

Федерации»; 

 - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 24.09.2022 № 

371-ФЗ); 

 - Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся, во исполнение поручений 

Президента РФ от 23.02.2018 №Пр-328 п.1, от 20.12.2020 №Пр-2182; 

 - «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015); 

 - Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 27 

декабря 2018 г. № 2950-р); 

 - «Концепция Федеральной целевой программы РФ «Развитие 

образования» (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642); 

-  «Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» (утв. Указом Президента РФ от 

19.12.2012 № 1666);  

  - Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413 

и изменениями, внесенными в Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденными 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 

года № 732 (далее – ФГОС СОО); 
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  - Федеральной образовательной программой среднего общего 

образования, утвержденной 18.05.2023 № 371; 

 - Концепцией развития дополнительного образования детей до 

2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2022 №678-р; 

 - Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

 - 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 28.09.2020 №28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 - 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 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21); 

 - Уставом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  «Гимназия имени Павла Петровича Мельникова» г. Малая 

Вишера. 

 

Раздел 1. Целевой. 

Содержание    воспитания    обучающихся в МАОУ «Гимназия 

им.Мельникова» (далее – Гимназия) определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 
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определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. 

Воспитательная деятельность в Гимназии планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания. 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. 

 Цель воспитания: 

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:  

 - усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний);  

 - формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

 - приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 
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традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС ООО.  

 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 Гимназии планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2.Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности Гимназии по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС СОО и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

 1)Гражданского воспитания, способствующего формированию 

российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 
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Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры. 

 2)Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви 

к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности. 

 3)Духовно-нравственного воспитания 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. 

 4)Эстетического воспитания, способствующего формированию 

эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 

 5)Физического воспитания, ориентированного на формирование 

культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия - 

развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях. 

 6)Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к 

труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации 

на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности. 

 7)Экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных 
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ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды. 

 8)Ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учетом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

1.3.Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

СОО установлены ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

основного общего образования. 

Гражданское воспитание: 

- знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе; 

- понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания; 

- проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам; 

- проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей; 

- выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе; 
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- принимающий участие в жизни класса, Гимназии, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

- сознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру; 

- проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране; 

- проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и 

культуры своего края, своего народа, других народов России; 

- знающий и уважающий достижения нашей Родины - России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности; 

- принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего 

народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора 

(с учетом национальной, религиозной принадлежности); 

- выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

- выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям; 

- сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 
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ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

- проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей; 

- проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание: 

- выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве; 

- проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей; 

- сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

- ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде; 

- выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность); 

- проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья; 
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умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (свое и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

- способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

- уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 

- проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний; 

- сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе; 

- участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

в Гимназии, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

- выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание: 

- понимающий значение и глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической культуры человека, 

общества; 

сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

- выражающий активное неприятие действий, приносящих вред 

природе; 

ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

- участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 
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Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

- ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

- развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде); 

- демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

 

                

Раздел 2. Содержательный. 

2.1. Уклад Гимназии. 

В МАОУ «Гимназия им. Мельникова» является образовательной 

организацией, обучение в которой осуществляется по трем уровням 

образования (начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование). Гимназия расположена на окраине города с 

развитой инфраструктурой. На территории гимназии имеется спортивный 

стадион, баскетбольная площадка и беговая дорожка. Это позволяет 

проводить спортивные мероприятия и занятия объединений 

дополнительного образования спортивно-оздоровительной направленности 

на свежем воздухе, что повышает их эффективность. 

Социокультурное окружение Гимназии – это учреждения культуры, 

активного отдыха и спорта, здравоохранения, правовых структур. 

Деятельность данных учреждений нацелена на формирование 

законопослушного, активного, здорового гражданина страны. 

Географическая близость и созвучность целей деятельности позволяет 

Гимназии выстраивать партнерские отношения с данными учреждениями 

через организацию тематических встреч, занятий, экскурсий, что повышает 

эффективность организуемой в школе воспитательной работы. 
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Основной контингент учащихся – дети из благополучных семей, 

нацеленные на получение качественного общего образования. Высокая 

социальная активность учащихся способствует развитию ученического 

самоуправления, позволяет привлекать учащихся к организации и 

проведению различных мероприятий, что повышает качество и уровень их 

проведения.. Состав ученического коллектива стабильный. 

МАОУ «Гимназия им. Мельникова»  открылась в 2023 году и носит 

имя Павла Петровича Мельникова, русского инженера, первого министра 

путей сообщения Российской Империи.  

В гимназии реализуется два профильных направления обучения, это 

технологическое и естественно-научное, для этого имеется современное 

оборудование и соответствующие кабинеты. Так же  в гимназии работает 

Центр естественно-научного и технологического профиля «Точка роста» и 1 

С-класс для обучения програмированию обучающихся разных возрастов. 

Цель Гимназии: создание необходимых условий для получения 

каждым обучающимся высокого качества конкурентоспособного 

образования, обеспечивающего его профессиональный и социальный успех 

в современном мире. 

Основными традициями воспитания в Гимназии являются:  

– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе 

общешкольных дел, равноправными участниками которых на всех этапах 

реализации являются сами обучающиеся; 

– создание ситуаций для проявления активной гражданской 

позиции обучающихся через развитие ученического самоуправления, 

волонтерского движения, включение в деятельность РДДМ «Движение 

первых»; 

– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся 

с использованием ресурсов социально-педагогического партнёрства. 

Наиболее   значимые   традиционные   дела, события, мероприятия, 

составляющие основу воспитательной системы Гимназии: 
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− акции, посвящённые значимым датам страны; 

− ритуалы посвящения в гимназисты, пятиклассники, 

старшеклассники; 

− мероприятия с использованием интерактивных локаций и 

тематических активностей:  

− день школьного самоуправления (профессиональные пробы); 

− церемония награждения обучающихся, добившихся 

значительных успехов в различных видах деятельности ; 

− праздники Последнего звонка; 

− торжественная церемония вручения аттестатов; 

− спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного 

спортивного клуба. 

Гимназия участвует в следующих значимых проектах и программах, 

включённых в систему воспитательной деятельности: 

− федеральный профориентационный проект «Билет в будущее»; 

− федеральная программа «Орлята России»; 

 В Гимназии реализуются следующие инновационные воспитательные 

практики: 

- проведение общешкольных мероприятий в формате интерактивных 

локаций, когда учащиеся в свободном режиме самостоятельно либо с 

помощью педагога, выполняют содержательные игровые задания, 

предполагающие актуализацию имеющегося социально-значимого опыта 

либо знакомство с имеющейся здесь же стендовой информацией. Прекрасно 

дополняют данный формат различные тематические активности; 

- программа обучения классных руководителей эффективным технологиям, 

методам и приёмам работы с обучающимися, родителями (законными 

представителями). 

 Социальными партнерами гимназии в решении задач 

воспитания являются: 

ДК «Светлана», библиотека им. А.С.Пушкина, к\т «Маяк», Дом творчества, 



234 

 

 

краеведческий музей, ОГАПОУ «Маловишерский техникум»; 

Государственное областное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Морской центр капитана Варухина 

Н.Г;Новгородский государственный университет Ярослава 

Мудрого;Российский государственный педагогический университет им. А. 

И. Герцена; ГБОУ ШКОЛА № 638 Пушкинского района СПб 

  Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности: 

Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности: 

− несогласованность действий различных субъектов образовательного 

процесса при осуществлении работы с неуспевающими обучающимися и как 

следствие – работа в режиме «скорой помощи», невозможность 

планирования качественной профилактической и коррекционной работы; 

− проблемы применения современных методик и технологий 

воспитания в деятельности классных руководителей, преобладание 

мероприятийного, а не деятельностного подхода; 

− недостаточное использование воспитательного потенциала школьных 

уроков. 

Для решения обозначенных проблем реализованы следующие 

мероприятия: 

− разработана программа обучения классных руководителей 

эффективным технологиям, методам и приёмам работы с обучающимися, 

родителями (законными представителями); 

− разработан алгоритм действий администрации, педагогов-

предметников, классных руководителей, специалистов СПС по 

профилактике неуспеваемости обучающихся, работе с неуспевающими 

учащимися; 

  

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.  

 2.2.1. Модуль «Урочная деятельность». 
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Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной 

деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально допустимой 

учебной нагрузки) предусматривает: 

− максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

− включение учителями в рабочие программы по учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, 

их учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным 

идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов 

воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

− применение интерактивных форм учебной работы - 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 
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общения со сверстниками и педагогическими работниками, 

соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление 

и поддержку доброжелательной атмосферы; 

− организацию наставничества мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

2.2.2. Модуль «Классное руководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

деятельности педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в качестве особого вида педагогической деятельности, 

направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает: 

− планирование и проведение классных часов/мероприятий целевой 

воспитательной, тематической направленности (не реже 1 раза в неделю); 

− еженедельное проведение информационно-просветительских занятий 

«Разговоры о важном» и «Россия- мои горизонты» (в рамках внеурочной 

деятельности); 

− инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

− организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся 

с разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

− сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 
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экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

− выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в образовательной 

организации; 

− изучение особенностей личностного развития обучающихся путем 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогами, успеваемость и другое), совместный поиск решений проблем, 

коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

− индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

− проведение педагогических советов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих 

им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

− организацию и проведение регулярных родительских собраний (не 

реже 1 раза в четверть), информирование родителей об успехах и проблемах 

обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 
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родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

− создание и организацию работы родительского комитета (актива) 

класса, участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

− проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. 

 2.2.3. Модуль «Основные школьные дела». 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

− общешкольные праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и другие) 

мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

− участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

событиям в России, мире;  

− торжественные мероприятия, связанные с завершением 

образования, переходом на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

Гимназии, обществе ; 

− церемония награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни Гимназии, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие Гимназии, 

города, района ; 

− социальные проекты в Гимназии, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том 

числе с участием социальных партнеров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 
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другой направленности; 

− проводимые для жителей города и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 

памятными датами, значимыми событиями для жителей города; 

− разновозрастные сборы, многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел 

гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой 

направленности ; 

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные 

дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях 

подготовки, проведения, анализа основных школьных дел, 

мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми. 

2.2.4. Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнерами Гимназии; 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в Гимназии 

учебным предметам, курсам, модулям; 

− экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и другое), организуемые в классах 

классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к 
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планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

− литературные, исторические, экологические и другие экскурсии, 

организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и другого; 

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

2.2.5. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по ее созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

Гимназию государственной символикой Российской Федерации, 

Новгородской области, города Малая Вишера, изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона; 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

− размещение карт России, Новгородского края, города Малая 

Вишера (современных и исторических, точных и стилизованных, 

географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными 

обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, Новгородского края, России, памятных исторических, 
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гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, 

науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

− изготовление, размещение, обновление художественных 

изображений (символических, живописных, фотографических, 

интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

− разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе "мест гражданского почитания" в 

помещениях Гимназии или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории 

России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

− оформление и обновление "мест новостей" на школьных 

информаторах в помещениях (холл первого,второг и третьего этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

− разработку и популяризацию символики Гимназии (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другое), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга; 

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех 

помещений в Гимназии, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение пришкольной территории; 
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− разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха; 

− деятельность классных руководителей и других педагогов 

вместе с обучающимися, их родителями по благоустройству, 

оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

− разработку и оформление пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн); 

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, 

инсталляций и других), акцентирующих внимание обучающихся на 

важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

Гимназии, актуальных вопросах профилактики и безопасности; 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.2.6. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными  

представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся предусматривает: 

− создание и деятельность в Гимназии и классах представительных органов 

родительского сообщества (Родительский совет, родительские активы 

классных коллективов), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения; 

− деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете Гимназии, комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

− тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

− работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и 
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общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

− проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

− родительские форумы на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-коммуникационной сети "Интернет", 

сообществе Гимназии в социальной сети «Вконтакте», группы с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность; 

− участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в коле в соответствии с порядком привлечения 

родителей (законных представителей); 

− привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

− при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приемных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

− организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских 

родительских уроках, собраниях на актуальные для родителей темы; 

− общешкольные родительские конференции, где подводятся итоги работы 

Гимназии за учебный год, обсуждаются проблемы и пути их решения; 

презентационные площадки, где представляются различные направления 

работы Гимназии, в том числе дополнительное образование; 

− участие в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ) – 

в течение первой недели после каникул, комиссии родительского контроля 

организации и качества питания обучающихся (еженедельно); 

2.2.7. Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

Гимназии предусматривает:  
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- организацию и деятельность органов ученического самоуправления: 

классных активов, избранных обучающимися в процессе классных деловых 

игр: 

- представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления Гимназией; 

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

- участие органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в Гимназии; 

- организация и проведение социальных акций, направленных на 

формирование социальной активности обучающихся: 

-осуществление органами ученического самоуправления деятельности по 

соблюдению обучающимися Правил внутреннего распорядка обучающихся 

Гимназии. 

2.2.8. Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в Гимназии предусматривает:  

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

Гимназии  эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и другое); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 
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других); 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в Гимназии  и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнерами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных 

сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, 

безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 

обороне и другие); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, - познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и другой); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в Гимназии маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и других); 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 
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дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

2.2.9. Модуль «Социальное партнёрство». 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни Гимназии , города Малая Вишера, 

Новгородской области, страны; 

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Социальными партнерами МАОУ «Гимназия им.Мельникова» 

являются: 

Соц. партнер Содержание совместной деятельности  

Арена МВ Спортивные соревнования 

Маловишерский районный 

краеведческий музей 

Мероприятия историко-краеведческой 

направленности, экскурсии. 
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Городская централизованная 

библиотечная система 

Тематические мероприятия на базе 

библиотеки и гимназии. 

Организация и проведение 

интеллектуальных игр. 

МАУДО «Центр Созвездие» Организация проведения на базе Гимназии 

занятий объединений дополнительного 

образования  

Организация муниципальных конкурсов, 

фестивалей. 

ГИБДД УМВД России по 

Маловишерскому району 

 

Участие в акциях, проводимых ЮИД. 

Занятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Тематические сообщения на классных и 

общешкольных родительских собраниях, в т. 

ч. в рамках акции «Большое родительское 

собрание». 

Организация конкурсов по профилактике 

ДДТТ.   

Проведение декад дорожной безопасности. 

ОМВД России по 

Маловишерскому району 

Занятия по профилактике детского 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Тематические сообщения на классных и 

общешкольных родительских собраниях, в т. 

ч. в рамках акции «Большое родительское 

собрание». 

Индивидуальные мероприятия в рамках 

реализации плана мероприятий по 

социальному сопровождению семей. 
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ОАУСО «Маловишерский 

КЦСО» 

Проведение профилактических занятий на 

базе гимназии. 

Индивидуальные мероприятия в рамках 

реализации плана мероприятий по 

социальному сопровождению семей. 

Занятия по профилактике детского 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Работа волонтеров 

ОГАПОУ «Маловишерский 

техникум» 

Профориентационная работа 

 

2.2.10. Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

Гимназии предусматривает: 

− проведение циклов профориентационных часов, направленных 

на подготовку обучающегося к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

− профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, 

квесты), расширяющие знания о профессиях, способах выбора 

профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

− экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых 

дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

− организацию на базе летнего пришкольного лагеря 

профориентационных смен с участием экспертов в области 

профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 
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свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки; 

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального 

образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

− индивидуальное консультирование педагогом-психологом 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 

курсов, включенных в обязательную часть образовательной 

программы, в рамках компонента участников образовательных 

отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

 

Раздел 3. Организационный. 

3.1.Кадровое обеспечение. 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают 

следующие педагогические работники Гимназии: 

Должность Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся. 

Заместитель  

директора по 

УР 

1 Организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое 

сопровождение и контроль учителей-

предметников по организации индивидуальной 
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работы с неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися, одаренными учащимися, 

учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

Заместитель  

директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует контроль реализации 

воспитательного потенциала урочной и 

внеурочной деятельности, воспитательную 

работу в Гимназии: анализ, принятие 

управленческих решений по результатам 

анализа, планирование, реализация плана, 

контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической 

службой, является куратором службой 

медиации. 

Контролирует организацию питания в Школе. 

Курирует деятельность Школьного парламента, 

волонтёрского объединения, Родительского и 

Управляющего советов. 

Курирует деятельность объединений 

дополнительного образования, Школьного 

спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-

организаторов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования, классных 

руководителей. 

Курирует работу с платформой «Навигатор 

дополнительного образования» в части 

школьных программ. 
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Социальный  

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, 

родителями (законными представителями), 

классными руководителями, учителями-

предметниками по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит 

в рамках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы 

риска» и их родителями (законными 

представителями). 

Является куратором случая: организует 

разработку КИПРов (при наличии обучающихся 

категории СОП), обеспечивает их реализацию, 

подготовку отчетов о выполнении. 

Педагог-

психолог 

1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит 

коррекционные занятия с учащимися, 

состоящими на различных видах учёта; 

консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-

родительских отношений, обучающихся по 

вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, 

направленные на профилактику конфликтов, 

буллинга, профориентацию. 

Классный  

руководитель 

20 Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на уровне 

классного коллектива. 
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Учитель-

предметник 

 Реализует воспитательный потенциал урока.  

Советник по 

воспитанию  

1 Осуществляет анализ и организует участие в 

планировании деятельности различных детских 

общественных объединений и НКО, деятельность 

которых направлена на укрепление гражданской 

идентичности, профилактику правонарушений 

среди несовершеннолетних, вовлечение детей и 

молодежи в общественно полезную деятельность; 

организует деятельность по созданию социальных 

инициатив учащихся ОО, осуществляет 

сопровождения детских социальных проектов. 

Организует взаимодействие с заинтересованными 

общественными организациями по 

предупреждению негативного и противоправного 

поведения обучающихся. 

 

3.2.Нормативно-методическое обеспечение. 

 Воспитательная деятельность в Гимназии регламентируется 

следующими локальными актами: 

Документ Ссылка на документ 

Положение о классном 

руководстве 

https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

Положение о социально-

психологической службе 

https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

Положение о совете 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
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несовершеннолетних 

Положение о Родительском 

совете 

https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

Положение об Управляющем 

совете 

https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

Положение о Школьном 

парламенте 

https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

Положение об использовании 

государственных символов 

https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

Положение о ВСОКО https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

Положение о мерах 

социальной поддержки 

обучающихся 

https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

Положение о поощрениях и 

взысканиях 

https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

Положение о комиссии по 

урегулированию споров 

https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

Положение о физкультурно-

спортивном клубе 

https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
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Положение о внешнем виде 

учащихся 

https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

Положение о внутришкольном 

учёте отдельных категорий 

обучающихся 

https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

Положение о Школьной 

службе медиации 

https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

Образовательная программа 

дополнительного образования 

https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

Календарные планы 

воспитательной работы по 

уровням образования 

https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

Планы воспитательной работы 

классных руководителей  

https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

План работы социально-

психологической службы 

https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

Положение о методическом 

объединении классных 

руководителей 

https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

Положение о дежурстве https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
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Положение о классном уголке https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

Порядок мониторинга 

социальных сетей 

обучающихся 

https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

Положение об организации 

питания обучающихся 

https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

Положение о родительском 

контроле организации качества 

питания обучающихся 

https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

Положение о церемонии 

поднятия (выноса) флага 

https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

Порядок посещения 

мероприятий, не 

предусмотренных учебным 

планом 

https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

Порядок учета мнения советов 

обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 

https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

Положение о средствах 

мобильной связи 

https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

Положение о церемонии 

награждения «Звезды 

гимназии» 

https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  
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Положение о Центре детских 

инициатив 

https://gimn-melnikova-

r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokument

y/  

 

 

3.3.Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: одарённых, созданы особые 

условия: Проводятся консультации педагога-психолога. 

− . 

 

3.4.Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений - информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся; 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

Гимназии, качеству воспитывающей среды, символике Гимназии; 

− прозрачности правил поощрения - наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур; 

− регулирования частоты награждений - недопущение 

избыточности в поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. 

https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://gimn-melnikova-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
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п.; 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения - 

использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды; 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, 

их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы 

поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её 

организации и регулярном поощрении классными руководителями, 

поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) 

обучающихся или названий (номеров) групп обучающихся, классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями. 
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Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

Гимназии воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнеров, их статус, акции, 

деятельность организуются в соответствии с укладом Гимназии, целью, 

задачами, традициями воспитания, согласовываются с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в Гимназии. 

3.5.Анализ воспитательного процесса. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне среднего общего образования, установленными 

ФГОС СОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Гимназии 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

− взаимное уважение всех участников образовательных 

отношений; 

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует 

на изучение прежде всего не количественных, а качественных 

показателей, таких как сохранение уклада образовательной 
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организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогическими работниками, 

обучающимися и родителями; 

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует 

на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнерами); 

− распределенная ответственность за результаты личностного 

развития обучающихся ориентирует на понимание того, что 

личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором Гимназия участвует наряду с 

другими социальными институтами, так и стихийной социализации и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.   

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе, советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение, которое осуществляется в течение всего 

учебного года как в режиме обычной жизнедеятельности классного 

коллектива, так и в специально создаваемых педагогом ситуаций 
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ценностного и нравственного выбора. По результатам педагогического 

наблюдения в конце учебного года проводится мониторинг уровня 

сформированности личностных результатов обучающихся по направлениям 

воспитательной деятельности и личностным результатам, заданным ФГОС 

СОО. Результаты педагогического наблюдения заносятся в 

автоматизированные карты учащихся, а затем – в автоматизированные 

таблицы по Гимназии, что значительно облегчает процесс обработки данных 

и получения информации о «западающих» направлениях воспитательной 

работы в классе, параллелях, уровнях образования, Гимназии. Полученные 

результаты анализируются в сравнении с результатами предыдущего 

учебного года, по наиболее проблемным направлениям воспитания 

планируется работа, направленная на повышение эффективности 

воспитательных воздействий.   

Кроме этого, в течение учебного года педагогами-психологами 

проводится ряд психологических исследований личностных результатов 

обучающихся результаты которых также учитываются при анализе 

воспитательного процесса:  

При проведении анализа воспитательной работы за учебный год 

внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: насколько 

сформированы те или иные личностные результаты и ценностные 

ориентации у обучающихся и класса в целом, 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. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых в 

соответствии с модулями данной программы. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 
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при помощи советника директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями, классными руководителями с 

привлечением родительских активов класса, Родительского совета 

гимназии, Совета обучающихся.  

Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 

является анкетирование обучающихся, родителей и педагогов с 

использованием онлайн-сервисов  Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом 

совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

− реализация воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

− деятельности классных руководителей и их классов; 

− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

− внешкольных мероприятий; 

− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− деятельности ученического самоуправления; 

− деятельности по профилактике и безопасности; 

− реализации потенциала социального партнерства; 

− деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу в 

течение следующего учебного года. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе совместно с советником 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом. 
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Федеральный календарный план воспитательной работы. 

 

- Федеральный календарный план воспитательной работы 

является единым для образовательных организаций. 

- Федеральный календарный план воспитательной работы реализуется в 

рамках Урочной, внеурочной деятельности, деятельности Отделения 

дополнительного образования детей. 

- Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной 

образовательной программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом; 8 сентября: Международный день 

распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма 

 

 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день 

школьных библиотек; Третье 

воскресенье октября: День отца. 

 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; последнее воскресенье 

ноября: День Матери; 
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30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; 

Международный день инвалидов; 5 декабря: День 

добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) — День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 21 февраля: Международный день родного 

языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

 

Март: 

8 марта: Международный женский день 

18 марта: День воссоединения 

Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день 

театра. 

Апрель: 

 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

Май: 
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1 мая: Праздник Весны и Труда 

9 мая:День Победы 

19 мая:День детских общественных организаций России 

24 мая:День славянской письменности и культуры 

Июнь: 

1 июня:День молодежи 

6 июня:День руссокого языка 

12 июня:День России 

22 июня:День памяти и скорби 

27 июня:День молодежи 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа:День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

 

 

    

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2023-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2023 год - Год педагога и наставника 

2018-2027 гг. - Десятилетие детства в Российской Федерации  

2022-2031 гг. - Десятилетие науки и технологий 

Модуль «Урочная деятельность» 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной 

работы. 

10-11 Август Учителя-предметники 

2.  Побуждение обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила общения 

10-11 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 
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со сверстниками и педагогическими 

работниками. 

3.  Организация наставничества 

успевающих обучающихся над 

неуспевающими. 

10-11 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

4.  Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

10-11 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

5.  Подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для 

обсуждений. 

10-11 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

6.  Сопровождение подготовки 

групповых и индивидуальных 

проектов.  

10-11 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

7.  Организация участия обучающихся в 

дистанционных интеллектуальных 

играх. 

10-11 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

8.  Всероссийский открытый урок по 

ОБЖ. 

10-11 В течение учебного 

года 

Учитель ОБЖ 

9.  100 лет со дня рождения Р. Гамзатова. 10-11 Сентябрь Учителя литературы 

10.  220 лет со дня рождения Ф. Тютчева. 10-11 05.12 Учителя литературы 

11.  Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант 

Победы». 

10-11 Апрель Учителя истории 

12.  100 лет со дня рождения Эдуарда 

Асадова, советского поэта. 

10-11 7.09 Учителя литературы 

13.  195 лет со дня рождения Л.Н. 

Толстого.  

10-11 09.09 Учителя литературы 

14.  105 лет со дня рождения В.А. 

Сухомлинского.  

10-11 28.09 Учителя 

обществознания 

15.  445 лет со дня рождения Дмитрия 

Пожарского, князя, русского 

государственного деятеля.  

10-11 01.11 Учителя истории 

16.  205 лет со дня рождения И.С. 

Тургенева.  

10-11 09.11 Учителя литературы 

17.  Всероссийский день призывника. 10-11 15.11 Учитель ОБЖ 

18.  110 лет со дня рождения Виктора 

Драгунского, советского писателя. 

10-11 30.11 Учителя литературы 

19.  День прав человека.  10-11 10.12 Учителя 

обществознания 

20.  105 лет со дня рождения А.И. 

Солженицына писателя, публициста, 

лауреата Нобелевской премии в 

области литературы. 

10-11 11.12 Учителя литературы 

21.  120 лет со дня рождения Аркадия 

Петровича Гайдара (Голикова). 

10-11 22.01 Учителя литературы 

22.  145 лет со дня рождения Павла 

Петровича Бажова. 

10-11 27.12 Учителя литературы 
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23.  День памяти А.С. Пушкина. 10-11 10.02 Учителя литературы 

24.  100 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза, кавалера ордена 

Ленина Александра Матвеевича 

Матросова. 

10-11 05.02 Учителя истории 

25.  190 лет со дня рождения русского 

химика Дмитрия Ивановича 

Менделеева.  

10-11 08.02 Учителя химии 

26.  200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского. 

10-11 02.03 Учителя 

обществознания 

27.  90 лет со дня рождения лётчика-

космонавта СССР Юрия Алексеевича 

Гагарина. 

10-11 09.03 Учителя истории 

28.  215 лет со дня рождения Николая 

Васильевича Гоголя. 

10-11 01.04 Учителя литературы 

29.  День славянской письменности и 

культуры. 

10-11 24.05 Учителя литературы 

30.  100 лет со дня рождения Виктора 

Петровича Астафьева. 

10-11 01.05 Учителя литературы 

31.  100 лет со дня рождения Булата 

Шалвовича Окуджавы. 

10-11 09.05 Учитель музыки 

32.  295 лет со дня рождения российской 

императрицы Екатерины II. 

10-11 02.05 Учителя истории 

 Модуль «Внеурочная деятельность» 

№ Название курса/программы, 

занятий 

Класс

ы 

Количество 

часов в неделю 

Педагог 

1.  Программа курса ВД 1  «Разговоры о 

важном». 

10-11 1 Классные  

руководители 

2.  Программа курса ВД «Россия  мои 

горизонты» 

10-11 1  

Классные  

руководители 

3.  Программа курса ВД «Математика в 

экономике» 

10-11 1 Учитель математики 

 Модуль «Классное руководство» 

№ Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственные 

 Работа с коллективом класса 

1.  Урок знаний. 10-11 01.09 Классные  

руководители  

2.  Разработка совместно с учащимися 

Кодекса класса. Размещение Кодекса 

класса в классном уголке. 

10-11 04-15.09 Классные  

руководители 

3.  Занятия по программе курса 

внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном». 

10-11 Еженедельно по  

понедельникам 

Классные  

руководители 

4.  Классный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы с 

терроризмом. 

10-11 04.09 Классные  

руководители 

5.  Классный час «Мои права и 10-11 11-16.09 Классные  
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обязанности». руководители 

6.  Беседа о важности включения в 

систему дополнительного 

образования. 

10-11 04-09.09 Классные  

руководители 

7.  Классный час «Поступки и 

ответственность: вместе или врозь». 

10-11 02-07.10 Классные  

руководители 

8.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

10-11 09-14.10 Классные  

руководители 

9.  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

10-11 16-21.10 Классные  

руководители 

10.  Классный час по воспитанию 

толерантности у учащихся. 

10-11 13-18.11 Классные  

руководители 

11.  Инструктаж «Осторожно: тонкий 

лёд!». 

10-11 20-25.11 Классные  

руководители 

12.  Классные детско-взрослые 

мероприятия, посвященные Дню 

матери 

10-11 20-25.11 Классные  

руководители 

13.   Классный час, посвященный Дню 

Неизвестного солдата. 

10-11 27.11 – 01.12 Классные  

руководители 

14.  Классные мероприятия «Мир моих 

увлечений». 

10-11 15-20.01 Классные  

руководители 

15.  Классный час, посвященный снятию 

блокады Ленинграда. 

10-11 22-27.01 Классные  

руководители 

16.  Классные мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества. 

10-11 19-23.02 Классные  

руководители 

17.  Классные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

10-11 04-09.03 Классные  

руководители 

18.  Гагаринский урок «Космос – это мы!» 10-11 08-13.04 Классные  

руководители 

19.  Классный час, посвященный Дню 

пожарной охраны. 

10-11 22-30.04 Классные  

руководители 

20.  Урок мужества (инициатива «Горячее 

сердце»). 

10-11 29.04 – 18.05  

(ориентировочно) 

Классные  

руководители 

21.  Классный час «Сохраним лес живым» 

(профилактика лесных пожаров). 

10-11 08-13.04 Классные  

руководители 

22.  Классный час, посвященный 79-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

10-11 06-08.05 Классные  

руководители 

23.  Организация и проведение классных 

мероприятий с учащимися согласно 

плану ВР с классом. 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

24.  Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание помощи в их 

подготовке, проведении и анализе. 

10-11 Согласно плану  

«Основные 

школьные дела» 

Классные  

руководители 

25.  Вовлечение обучающихся в 

муниципальные, региональные, 

федеральные мероприятия, помощь в 

подготовке. 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

26.  Изучение классного коллектива 10-11 В течение учебного Классные  
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(педагогическое наблюдение, 

социометрия). 

года руководители 

27.  Классные мероприятия (игры, занятия 

с элементами тренинга, практикумы), 

направленные на создание в классе 

благоприятного психологического 

климата, профилактику буллинга. 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

28.  Вовлечение обучающихся в 

программы дополнительного 

образования. 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

29.  Работа по повышению академической 

успешности и дисциплинированности 

обучающихся. 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

 Индивидуальная работа с учащимися 

30.  Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся через 

педагогическое наблюдение, 

создание ситуаций ценностного 

выбора. 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

31.  Педагогическая поддержка 

обучающихся в решении жизненных 

проблем. 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

32.  Работа с обучающимися класса по 

ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

33.  Педагогическая поддержка особых 

категорий обучающихся (учащихся с 

ОВЗ, «группы риска», одаренных и т. 

д.). 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

34.  Мониторинг страниц обучающихся в 

соц. сетях, работа по профилактике 

подписок на деструктивные 

сообщества.  

10-11 Ежемесячно Классные  

руководители 

35.  Индивидуальные беседы с 

обучающимися различной тематики. 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

36.  Деятельность, направленная на 

успешную адаптацию прибывших 

обучающихся. 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

37.  Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся. 

10-11 Ежемесячно, в 

течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

 Работа с педагогами, работающими с классом 

38.  Взаимодействие с учителями-

предметниками по вопросам 

соблюдения единых требований в 

воспитании, предупреждению и 

разрешению конфликтных ситуаций. 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

39.  Малый пед. совет (психолого-

педагогический консилиум) 

«Адаптация десятиклассников». 

10-11 Октябрь Классные  

руководители 
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40.  Взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом по 

вопросам изучения личностных 

особенностей, профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся. 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

41.  Взаимодействие с педагогами ДО, 

педагогом-организатором по вопросу 

вовлечения обучающихся в 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы, 

внеурочные мероприятия. 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

42.  Приглашение учителей-

предметников на классные 

родительские собрания. 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

43.  Взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом по 

вопросу организации поддержки 

особых категорий обучающихся. 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

44.  Участие в заседаниях психолого-

педагогической службы, Совета 

профилактики, Центра детских 

инициатив, Штаба воспитательной 

работы. 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

 Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

45.  Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса, основных 

содержательных и организационных 

изменениях, о внеурочных 

мероприятиях и событиях жизни 

класса, школьных успехах и 

проблемах их детей. 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

46.  Помощь родителям в регулировании 

отношений между ними и другими 

педагогическими работниками. 

10-11 По мере  

необходимости 

Классные  

руководители 

47.  Проведение тематических классных 

родительских собраний (согласно 

утвержденной циклограмме). 

10-11 Не реже 1 раза  

в четверть 

Классные  

руководители 

48.  Организация работы родительского 

актива (комитета) класса. 

10-11 По мере  

необходимости 

Классные  

руководители 

49.  Консультативная помощь и 

поддержка родителей особых 

категорий обучающихся. 

10-11 По мере  

необходимости 

Классные  

руководители 

50.  Привлечение родителей (законных 

представителей), членов семей 

обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и школе. 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

 Модуль «Основные школьные дела» 

№ Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные 
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ы 

1.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню знаний. 

10-11 01.09 Зам.директора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

2.  Мероприятия посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

(03.09). 

10-11 04.09 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

3.  Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

распространения грамотности. 

10-11 08.09 Классные 

руководители 

4.  Мероприятия посвященные 

Международному дню пожилых 

людей. 

10-11 28.09 – 

02.10 

Заместитель 

директора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

Классные 

руководители 

5.  Мероприятия, посвященные 

Международному дню музыки.  

10-11 25-29.09 Учитель музыки  

Плотникова Н.А. 

6.  Выставка рисунков и фото, 

посвященная Дню защиты животных. 

10-11 02-13.10 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

7.  День Учителя. 10-11 05.10 Заместитель 

директора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

 

8.  Выставка рисунков и фото «Мой 

пакпа самый лучший», посвященная 

Дню отца в России. 

10-11 14-27.10 Заместитель 

директора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

Классные 

руководители 

9.  Мероприятия «Библитечные  уроки», 

посвященная Международному дню 

школьных библиотек. 

10-11 24 – 28.10 Заместитель 

директора по 

ВР,Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители,Филина 

И.С библиотекарь 

10.  Мероприятия  посвященные Дню 

народного единства. 

10-11 03-05.11 Заместитель 

директора по 

ВР,Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители, 

11.   День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

10-11 06-17.11 Заместитель 

директора по 

ВР,Классные 
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России. руководители 

12.  Неделя толерантности.  10-11 13-17.11 Советник директора 

по воспитанию 

13.  Мероприятий, посвященные Дню 

матери. 

10-11 20-26.11 Заместитель 

директора по 

ВР,Советник 

директора по 

воспитанию  

Классные 

руководители 

14.  Квест игра посвященная Дню 

Государственного герба Российской 

Федерации  

10-11 28-30.11 Заместитель 

директора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

15.  Мероприятия, посвященный Дню 

неизвестного солдата. 

10-11 04.12 Заместитель 

директора по 

ВР,Советник 

директора по 

воспитанию  

 

16.  Мероприятия посвященные 

Международному дню инвалидов. 

10-11 01-04.12 Заместитель 

директора по 

ВР,Советник 

директора по 

воспитанию  

 

17.  Акция посвященная Дню 

добровольца (волонтёра) России. 

10-11 05.12 Заместитель 

директора по 

ВР,Советник 

директора по 

воспитанию  

 

18.  Всероссийская акция «Мы – граждане 

России», посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации.  

10-11 12.12 Советник директора 

по воспитанию 

 

19.  КТД «Новогодний бал масакарад». 10-11 11-22.12 Заместитель 

директора по 

ВР,Советник 

директора по 

воспитанию  

Кл.руководители 

 

20.  Конкурс «Дверь в Новый год». 10-11 18-30.12 Горячева 

О.В.,заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

21.  Неделя «Мы за ЗОЖ!». 10-11 15-19.01 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

22.  Акция «Блокадный хлеб». 10-11 26.01 Классные 
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руководители 

23.  Мероприятияы посвященные Дню 

памяти жертв Холокоста. 

 

10-11 22-27.01 Заместитель 

директора по 

ВР,Советник 

директора по 

воспитанию  

Кл.руководители 

 

24.  Мероприяия посвященной разгрому 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве. 

10-11 01.02 Заместитель 

директора по 

ВР,Советник 

директора по 

воспитанию  

Кл.руководители 

 

25.  Тематические активности «Неделя 

российской науки», посвященные 

Дню российской науки (08.02). 

10-11 05-10.02 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

26.  Мероприятия, посвященные Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

 

10-11 15.02 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

27.  Викторина, посвященная 

Международному дню родного языка. 

10-11 21.02 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

28.  Мероприятий посвященные Дню 

защитника Отечества. 

10-11 19-24.02 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

29.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Международному 

женскому дню.  

10-11 04-9.03 Заместитель 

директора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию  

 

Классные 

руководители 

30.  Акция посвящённые Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 

10-11 18.03 Заместитель 

директора по 

ВР,Советник 

директора по 

воспитанию 

 

31.  Неделя профориентации. 10-11 11-16.03 Классные 

руководители 

32.  Викторины посвященные 

Всемирному  деню театра. 

10-11 27.03 Заместитель 

директора по 

ВР,Советник 

директора по 

воспитанию 
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33.  Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики. 

10-11 11-12.04 Заместитель 

директора по 

ВР,Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

34.  Неделя психологии. 10-11 15-19.04 Педагог-психолог  

 

35.  Мероприятия, посвященные Дню 

памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны. 

10-11 19.04 Заместитель 

директора по 

ВР,Советник 

директора по 

воспитанию 

 

36.  Акция «Окна Победы». 10-11 22-26.04 Горячева 

О.В.,заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

37.  Мероприятия, посвященные 

празднику Весны и Труда. 

10-11 30.04 Заместитель 

директора по 

ВР,Советник 

директора по 

воспитанию 

 

38.  Международная акция «Георгиевская 

ленточка». 

10-11 03-09.05 Классные 

руководители 

39.  Праздник Последнего звонка.  10-11 25.05 

(ориентир

овочно) 

Заместитель 

директора по 

ВР,Советник 

директора по 

воспитанию 

Кл.руководители 

 

40.  Церемония награждения 

обучающихся и педагогов, 

добившихся успехов в различных 

видах деятельности  

10-11 25.05-

30.05 

Заместитель 

директора по 

ВР,Советник 

директора по 

воспитанию 

 

 Мероприятия РДДМ «Движение первых»2 

41.  Всероссийская акция, посвященная 

Дню знаний 

10-11 01.09 Советник 

директора по 

воспитанию  

42.  Всероссийская акция, посвященная 

Международному Дню пожилых 

людей 

10-11 01.10 Советник 

директора по 

воспитанию 

                                            

2 В плане представлены мероприятия на 1 полугодие 2023-2024 уч. года 
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43.  Всероссийская акция, посвященная 

Дню учителя 

10-11 05.10 Советник 

директора по 

воспитанию 

44.  Всероссийская акция, посвященная 

Дню отца в России 

10-11 15.10 Советник 

директора по 

воспитанию 

45.  Всероссийская акция, посвященная 

Дню народного единства 

10-11 04.11 Советник 

директора по 

воспитанию  

46.  Всероссийская акция, посвященная 

Дню матери в России 

10-11 27.11 Советник 

директора по 

воспитанию  

47.  Всероссийская акция, посвященная 

Дню неизвестного солдата 

10-11 03.12 Советник 

директора по 

воспитанию  

48.  Всероссийская акция, посвященная 

Дню добровольца (волонтера) в 

России 

10-11 05.12 Советник 

директора по 

воспитанию  

49.  Всероссийская акция, посвященная 

Дню героев Отечества. 

10-11 09.12 Советник 

директора по 

воспитанию  

50.  Всероссийская акция, посвященная 

Дню Конституции Российской 

Федерации 

10-11 12.12 Советник 

директора по 

воспитанию 

51.  Всероссийская акция, посвященная 

Дню Государственного гимна 

Российской Федерации 

10-11 25.12 Советник 

директора по 

воспитанию  

52.  Всероссийский конкурс «Большая 

перемена». 

10-11 Сентябрь - 

декабрь 

Советник 

директора по 

воспитанию 

53.  Всероссийская лига научных 

популяризаторов «Битва умов». 

10-11 Сентябрь - 

декабрь 

Советник 

директора по 

воспитаник 

54.  Всероссийский конкурс по созданию 

квестов. 

10-11 Сентябрь - 

декабрь 

Советник 

директора по 

воспитанию  

55.  Всероссийский проект «Будь 

здоров!».  

10-11 Сентябрь - 

декабрь 

Советник 

директора по 

воспитанию  

56.  Всероссийский Мюзикл Движения 

Первых «Код разума». 

10-11 Сентябрь - 

декабрь 

Советник 

директора по 

воспитанию  

57.  Всероссийская акция «Мы – граждане 

России!».  

10-11 Сентябрь - 

декабрь 

Советник 

директора по 

воспитанию  

58.  Всероссийский фотофестиваль 

«Посмотри!». 

10-11 Сентябрь - 

ноябрь 

Советник 

директора по 

воспитанию  

59.  Всероссийская премия первых. 10-11 В течение 

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию  

60.  Всероссийский проект «Абитура». 10-11 В течение Советник 
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учебного года директора по 

воспитанию  

61.  Всероссийский проект «Классные 

встречи».  

10-11 В течение 

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию  

62.  Всероссийская акция 

«МыВместе.Дети». 

10-11 В течение 

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию  

63.  Проект «Без срока давности».  10-11 В течение 

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию  

64.  Научно-практическая конференция 

«Движение первых». 

10-11 В течение 

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию 

65.  Комплекс акций в формате «Дни 

единых действий». 

10-11 В течение 

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию 

 Модуль «Внешкольные мероприятия» 

№ Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственны

е 

1.  Экскурсии в пожарную часть. 10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

2.  Тематические мероприятия на базе М 

краеведческого музея. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

3.  Тематические мероприятия на базе 

городской библиотеки им. 

А.С.Пушкина 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

4.  Экскурсии на предприятия города 10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

5.  Экскурсионные поездки в г Великий 

Новгород, г.Санкт-Петербург 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

6.  Городские тематические 

мероприятия, фестивали, праздники, 

конкурсы 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

7.  Посещение кинотеатра «Маяк»,д/к 

«Светлана» 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

№ Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственны

е 

1.  Размещение государственной 

символике в классных уголках. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

2.  Организация и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации. 

10-11 В течение 

учебного года 

(еженедельно) 

Заместитель 

директора по 

ВР Советник 

директора по 

воспитанию  

 

3.  Поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех помещений 

школы, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение 

территории школы. 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

АХЧ  
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4.  Оформление и обновление   

школьных информаторов  для 

обучающихся, родителей. 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

5.  КТД «Новогодний бал маскарад» 

(коллективное оформление гимназии 

к Новому году). 

10-11 Декабрь Заместитель 

директора по 

ВР Советник 

директора по 

воспитанию  

Классные 

руководители 

 

6.  Выставки работ декоративно-

прикладного творчества 

обучающихся. 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководител 

 Модуль «Взаимодействие с родителями»  

№ Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственны

е 

1.  Выборы классных родительских 

активов. 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

2.  Довыборы в Родительский совет 

школы. 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

3.  Организация Родительского контроля 

качества питания. 

10-11 В течение уч. 

года, 

еженедельно 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

4.  Организация работы Родительского 

совета школы. 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

5.  День открытых дверей для родителей. 10-11 Октябрь, март Администраци

я гимназии 

6.  Общешкольные родительские 

собрания, направленные на 

обсуждение актуальных вопросов 

либо решение острых школьных 

проблем.  

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по 

УР,зам.директо

ра по ВР 

7.  Классные родительские собрания 

(согласно утвержденной 

циклограмме). 

10-11 Не реже одного 

раза в четверть 

Кл. 

руководители 

8.  Организация встреч по запросу 

родителей с педагогом-психологом, 

соц. педагогом  

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР  

9.  Привлечение родителей к подготовке 

и проведение общешкольных и 

классных мероприятий. 

10-11 По плану работы Классные  

руководители 

Зам. директора 

по ВР   

10.  Организация целевого 

взаимодействия с законными 

представителями детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, 

10-11 В течение 

учебного года, по 

мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

Администраци

я гимназии  
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приемных детей (при наличии). 

11.  Участие членов Родительского совета 

в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы 

воспитания, календарного плана 

воспитательной работы. 

10-11 В течение  

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию  

 

 Модуль «Самоуправление» 

№ Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственны

е 

1.  Организация деятельности 

первичного отделения РДДМ 

«Движение первых». 

10-11 Сентябрь Советник 

директора по 

воспитанию  

 

2.  Организация деятельности Центра 

детских инициатив. 

10-11 В течение 

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию  

 

3.  КТД «День рождения РДДМ». 10-11 18-22.12 Советник 

директора по 

воспитанию  

 

4.  КТД «Уклад школьной жизни: каким 

он должен быть?» 

10-11 12-16.02 Советник 

директора по 

воспитанию  

 

5.  День школьного самоуправления 10-11 15.03 Советник 

директора по 

воспитанию  

 

6.  Организация деятельности Совета 

старшеклассников.  

10-11 В течение  

учебного года  

(заседание не 

реже  

1 раза в четверть) 

Советник 

директора по 

воспитанию  

 

7.  Торжественные посвящения в 

участники РДДМ. 

10-11 В течение  

учебного года, 

1 раз в четверть 

Советник 

директора по 

воспитанию  

 

8.  Мероприятия в рамках деятельности 

РДДМ. 

10-11 В течение  

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию  

 

9.  Участие депутатов Совета 

обучающих в разработке, обсуждении 

и реализации рабочей программы 

воспитания, календарного плана 

воспитательной работы. 

10-11 В течение  

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию  

 

 Модуль «Профилактика и безопасность»  

№ Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственны

е 

1.  Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения. 

10-11 Сентябрь Советник 

директора по 
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воспитанию 

2.  Мероприятия в рамках декад 

безопасности дорожного движения 

(по отдельному плану). 

10-11 В течение  

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию 

3.  Мероприятия в рамках деятельности 

социально-психологической службы 

(по отдельному плану). 

10-11 В течение  

учебного года 

Педагог- 

психолог  

Социальный 

педагог 

4.  Мероприятия с участием сотрудников 

ОМВД по Маловишерскому району 

10-11 В течение  

учебного года 

Зам. директора 

по ВР  

5.  Индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в 

рамках работы Совета профилактики. 

10-11 В течение 

 учебного года,  

1 раз в месяц 

Зам. директора 

по ВР  

6.  Инструктажи обучающихся (согласно 

утвержденному плану). 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

7.  Проведение исследований, 

мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности. 

10-11 В течение  

учебного года 

Зам. директора 

по ВР 

8.  Психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости, 

суицидальное поведение и др.). 

10-11 В течение  

учебного года 

Педагог-

психолог  

 

9.  Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся, 

включающий мониторинг страниц 

обучающихся в соц. сети ВК. 

10-11 В течение  

учебного года 

(ежемесячно) 

Классные  

руководители 

10.  Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей (законных 

представителей). 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

11.  Включение обучающихся в 

социально-одобряемую деятельность 

во внеурочное время, в т. ч. – в 

занятия объединений 

дополнительного образования. 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

 

 

 

 

 10-11   

 Модуль «Социальное партнёрство» 

№ Соц. партнер Дела, события, 

мероприятия  

Классы/ 

группы 

Сроки Ответственные 

1.  Маловишерский 

районный 

краеведческий 

музей 

Организация 

мероприятий на базе 

гимназии. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

Экскурсии в музей. 10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 
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Участие в конкурсах, 

викторинах, проводимых 

 музеем. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

2.  Городская 

централизованна

я библиотечная 

система 

Тематические 

мероприятия на базе 

библиотеки. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные                               

руководители 

3.  МАУ СШ 

«Арена МВ» 

Участие в 

муниципальных этапах 

спортивных 

соревнований  

10-11 В течение 

учебного года 

Педагог 

физической 

культуры 

Участие в 

конкурсах/фестивалях 

среди ОО 

10-11 В течение 

учебного года 

Зам.Директорак 

по ВР. 

4.  МАУДО «Центр 

Созвездие» 

Организация проведения 

занятий объединений 

дополнительного 

образования « 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

Участие в 

муниципальных 

конкурсах. 

10-11 В течение 

учебного года 

заместитель 

директора по ВР 

5.  ГИБДД УМВД 

России по 

Маловишерском

у району 

Участие в акциях, 

проводимых ЮИД. 

10-11 В течение 

учебного года 

заместитель 

директора по ВР 

Занятия по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

10-11 В течение 

учебного года 

заместитель 

директора по ВР 

 

Тематические сообщения 

на классных и 

общешкольных 

родительских собраниях 

10-11 В течение 

учебного года 

заместитель 

директора по ВР 

 

Участие в конкурсах, 

проводимых ГИБДД. 

10-11 В течение 

учебного года 

 заместитель 

директора по ВР 

Проведение декад 

дорожной безопасности. 

10-11 В течение 

учебного года 

 заместитель 

директора по ВР 

6.  ОМВД России по 

Маловишерском

у району 

Занятия по профилактике 

детского безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних. 

10-11 В течение 

учебного года 

заместитель 

директора по ВР 

Соц. педагог 

Тематические сообщения 

на классных и 

общешкольных 

родительских собраниях 

10-11 В течение 

учебного года 

заместитель 

директора по ВР 

Соц. педагог  

 

Индивидуальные 

мероприятия в рамках 

реализации планов 

10-11 В течение 

учебного года 

 заместитель 

директора по ВР 

Соц. педагог  

7.  ОАУСО 

«Маловишерский 

КЦСО» 

Проведение 

профилактических 

занятий на базе  

Гимназии 

10-11 В течение 

учебного года 

заместитель 

директора по ВР 

Соц. педагог  
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план СОО как один из основных механизмов 

реализации ООП СОО 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план среднего общего образования МАОУ «Гимназия им. 

Мельникова» (далее - учебный план) для 10-11 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 нагрузки, 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 МАОУ 

«Гимназия им. Мельникова», 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. 

Учебный год в МАОУ «Гимназия им. Мельникова» начинается 

01.09.2023 и заканчивается 26.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 

учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 11 класса проводятся по 5-ти дневной 

учебной неделе. 

Учебные занятия для учащихся 11 класса проводятся по 6-ти дневной 

учебной неделе. 

 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет  в  10 классе – 37 часов, в  11 классе – 34 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. Учебный план определяет количество 

учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и 

не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю). 
 

 Гимназия обеспечивает   реализацию учебных планов двух 

профилей обучения: естественно-научного (медицинский класс) и 

технологического (инженерный класс). Учебные планы каждого профиля 
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обучения содержат  13 учебных предметов («Русский язык» (базовый 

уровень), «Литература»(базовый уровень), «Иностранный язык»(базовый 

уровень), «Математика» (базовый и углубленный уровни), 

«Информатика»(базовый уровень), «История»(базовый уровень), 

«Обществознание»(базовый уровень), «География»(базовый уровень), 

«Физика»(базовый и углубленный уровни), «Химия» (базовый и 

углубленный уровни), «Биология»(базовый и углубленный уровни), 

«Физическая культура»(базовый уровень), «Основы безопасности и защиты 

Родины» (базовый уровень)и предусматривают изучение не менее 2 учебных 

предметов на углубленном уровне из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  

Учебный план каждого профиля строится с ориентацией на будущую 

сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого 

продолжения образования обучающихся и намерений и предпочтений 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 Технологический профиль ориентирован на 

производственную, инженерную и информационную сферы деятельности, 

поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны 

учебные предметы и дополнительные предметы, курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественно-

научные предметы»-математика ,физика.  

 Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии и другие. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и 

дополнительные курсы преимущественно из предметных областей 

«Естественно-научные предметы»-химия,биология 

 В учебных планах профилей учебный предмет «Математика» 

(предметная область «Математика и информатика») представлен в виде трёх 

учебных курсов: «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика». 

 Количество часов на физическую культуру составляет 2 час, 

третий час  реализуется  Гимназией за счет посещения обучающимися 

спортивных секций,  школьного спортивного клуба, включая использование 

учебных модулей по видам спорта. 

 В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (наставника) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

 Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для 

каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 
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часа. Администрацией Гимназии осуществляется координация и контроль 

объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями в рамках внутришкольного контроля. 

 В учебном плане  отражены различные формы организации 

учебных занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с 

методическими системами и образовательными технологиями, 

используемыми образовательной организацией. 

 

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 использовано 

на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся- в классе технологического профиля введен учебный  курс 

«Основы компьютерной анимации», в классе естественно-научного профиля 

введены учебные курсы “Первая медицинская помощь”, “Латинский язык ” 

В МАОУ «Гимназия им. Мельникова» языком обучения является 

русский язык язык. 

При изучении предмета иностранный язык (английский язык, немецкий 

язык)  осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися части содержания (четвертное 

оценивание) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое 

оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть и за год 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация за четверть проходит на последней учебной 

неделе четверти. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

«Гимназия им. Мельникова».  

Годовая промежуточная аттестация  в 10 классах осуществляется до 24 мая 

в форме годовых отметок по каждому предмету учебного плана, по 

предметам углубленного изучения вычисляется  среднее арифметическое 

четвертных отметок и отметки за контрольную работу в конце года; по 

остальным предметам вычисляется  среднее арифметическое четвертных 

отметок; Четвертная промежуточная аттестация по всем предметам 

осуществляется в конце каждой четверти и учитывает только текущие 

отметки учащихся по предметам.  

Годовая промежуточная аттестация  в 11 классах осуществляется до 24 мая 

в форме годовых отметок, по каждому предмету учебного плана 

вычисляется  среднее арифметическое четвертных отметок и годовых 

отметок за два года обучения. Четвертная промежуточная аттестация по 



283 

 

 

всем предметам осуществляется в конце каждой четверти и учитывает 

только текущие отметки учащихся по предметам.  

 

Освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается государственной итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования составляет 2 года. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметная область Учебный предмет, курс Количество часов в неделю 

10И 11И 10м 11м 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 2 

Литература 3 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный 

язык(английский 

язык/немецкий язык) 

3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Учебный курс «Алгебра» 

(углубленный уровень) 

4 4 2 3 

Учебный курс «Геометрия» 

(базовый и углубленный 

уровень) 

3 3 2 1 

Учебный курс 

«Вероятность и статистика» 

(базовый и углубленный 

уровень) 

1 1 1 1 

Информатика 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание 2 2 2 2 

География 1 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика (базовый и 

углубленный уровень) 

5 5 2 2 

Химия(базовый и 

углубленный уровень) 

1 1 3 3 

Биология (базовый и 

углубленный уровень) 

1 1 3 3 

Физическая культура   Физическая культура 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 

----- Индивидуальный проект 1 0 1 0 

Итого 33 32 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Наименование учебного курса     

Учебный курс  “Основы компьютерной анимации» 1 1   

Учебный курс “Основы нанотехнологий” 0 1   

Учебный курс «Первая медицинская помощь»   1 1 

Учебный курс «Латинский язык»   1 1 

Итого 1 2 2 2 

ИТОГО недельная нагрузка 34 34 33 33 

Количество учебных недель 34 34 34 34 

Всего часов в год 1156 1156 1122 1122 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план среднего общего образования МАОУ «Гимназия им. 

Мельникова» (далее - учебный план) для 10-11 классов, реализующих 
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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 нагрузки, 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 МАОУ 

«Гимназия им. Мельникова», разработанной в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования, с учетом Федеральной образовательной 

программой среднего бщего образования, и обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и 

гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в МАОУ «Гимназия им. Мельникова» начинается 

02.09.2024 и заканчивается 26.05.2025.  

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 

учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по 6-ти 

дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет в 10 классе – 36 часов, в 11 классе – 36 часов. 

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. Учебный план определяет количество 

учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и 

не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю). 

 
 

 Гимназия обеспечивает в 10 классе реализацию учебных 

планов двух профилей обучения: естественно-научного (медицинский 

класс-10М) и технологического (инженерный класс-10И).  

 

Учебные планы каждого профиля обучения содержат  13 учебных предметов 

(«Русский язык» (базовый уровень), «Литература»(базовый уровень), 

«Иностранный язык»(базовый уровень), «Математика» (базовый и 

углубленный уровни), «Информатика»(базовый уровень), 

«История»(базовый уровень), «Обществознание»(базовый уровень), 

«География»(базовый уровень), «Физика»(базовый и углубленный уровни), 

«Химия» (базовый и углубленный уровни), «Биология»(базовый и 

углубленный уровни), «Физическая культура»(базовый уровень), «Основы 

безопасности и защиты Родины» (базовый уровень) и предусматривают 

изучение не менее 2 учебных предметов на углубленном уровне из 
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соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной 

с ней предметной области.  

Учебный план каждого профиля строится с ориентацией на будущую 

сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого 

продолжения образования обучающихся и намерений и предпочтений 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 Технологический профиль ориентирован на 

производственную, инженерную и информационную сферы деятельности, 

поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны 

учебные предметы и дополнительные предметы, курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественно-

научные предметы»-математика, физика.  

 Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии и другие. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и 

дополнительные курсы преимущественно из предметных областей 

«Естественно-научные предметы»-химия, биология 

 В учебных планах профилей учебный предмет «Математика» 

(предметная область «Математика и информатика») представлен в виде трёх 

учебных курсов: «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика». 

 Количество часов на физическую культуру составляет 2 час, 

третий час реализуется Гимназией за счёт посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов. 

 В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (наставника) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

 Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для 

каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 

часа. Администрацией Гимназии осуществляется координация и контроль 

объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями в рамках внутришкольного контроля. 

 В учебном плане отражены различные формы организации 

учебных занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с 

методическими системами и образовательными технологиями, 

используемыми образовательной организацией. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
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обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано 

на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся- в классе технологического профиля введены учебные курсы 

«Основы компьютерной анимации», «Физика в задачах», «Основы 

компьютерной анимации», «Основы нанотехнологий», «Технический 

английский». В классе естественно-научного профиля введены учебные 

курсы “Первая медицинская помощь”, “Латинский язык”, «Экологическая 

безопасность», «Биохимия», «Физиология человека и животных», 

«Генетика» 

В МАОУ «Гимназия им. Мельникова» языком обучения является 

русский язык. 

При изучении предмета иностранный язык (английский язык, немецкий 

язык)  осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися части содержания (четвертное 

оценивание) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое 

оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть и за год 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация за четверть проходит на последней учебной 

неделе четверти. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

«Гимназия им. Мельникова».  

Годовая промежуточная аттестация  в 10 классах осуществляется до 24 мая 

в форме годовых отметок по каждому предмету учебного плана, по 

предметам углубленного изучения вычисляется  среднее арифметическое 

четвертных отметок и отметки за контрольную работу в конце года; по 

остальным предметам вычисляется  среднее арифметическое четвертных 

отметок; Четвертная промежуточная аттестация по всем предметам 

осуществляется в конце каждой четверти и учитывает только текущие 

отметки учащихся по предметам.  

Годовая промежуточная аттестация в 11 классах осуществляется до 24 мая в 

форме годовых отметок, по каждому предмету учебного плана вычисляется  

среднее арифметическое четвертных отметок и годовых отметок за два года 

обучения. Четвертная промежуточная аттестация по всем предметам 

осуществляется в конце каждой четверти и учитывает только текущие 

отметки учащихся по предметам.  

 

 

Освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается итоговой государственной аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 
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среднего общего образования составляет 2 года.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2024-2025,2025-2026 учебные годы 

 
Предметная 

область 

Учебный 

предмет/курс 

 Количество часов 

в неделю 

 

10м 10и 11м 11и 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 2 4 3 4 

Геометрия 2 3 1 3 

Вероятность и 

статистика 

1 1  

Информатика 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика (углубленный 

уровень) 

 5  5 

Физика  (базовый 

уровень) 

2  2  

Химия (углубленный 

уровень) 

3    

Химия (базовый 

уровень) 

 1  1 

Биология 

(углубленный 

уровень) 

3  3  

 Биология (базовый 

уровень) 

 1  1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности 

и защиты Родины 

1 1 

----- Индивидуальный 

проект 

1 0 

Итого 31 33 30 32 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Наименование учебного курса     

Латинский язык 1  1  

Первая медицинская помощь 1  1  

Биохимия 1  1  

Физиология человека и животных 1  1  

Экологическая безопасность 1  1  

Генетика 0  1  

Физика в задачах  1  1 

Основы компьютерной анимации  1  1 
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Основы нанотехнологий    1 

Технический английский  1  1 

Итого 5 3 6 4 

ИТОГО недельная нагрузка 36 36 36 36 

Количество учебных недель 34 34 34 34 

Всего часов в год 1224 1224 1224 1224 
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3.2. План внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность учащихся среднего общего образования 

организуется в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г N 413 ; 

- с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.03.2021 № 

115; 

-- СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" от 28.09.2020 №28 

- основной образовательной программой среднего общего образования 

МАОУ «Гимназия им.Мельникова» протокол №1 от 27.08.2024 ; 

- индивидуальными особенностями и потребностями обучающихся. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

ООП СОО и представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп 

обучающихся), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений, организаций (в том числе и в рамках "Российского движения 

школьников"); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы среднего общего 

образования). 

 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую 

в формах, отличных от урочной.  

Цели внеурочной деятельности: обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных) 

освоения ООП СОО за счет расширения информационной, предметной, 

https://base.garant.ru/70188902/
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культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, 

создание условий для многогранного развития каждого обучающегося, 

создание условий для формирования у обучающихся системы ценностей 

принимаемой обществом, создание условий для достижения обучающимися 

социального опыта необходимого для жизни в обществе, создание условий 

для развития здоровой, творчески растущей личности, со сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность. 

Задачи внеурочной деятельности: 

-раскрытие интересов, возможностей, склонностей, способностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 

-создание условий для индивидуального развития в избранной сфере 

внеурочной деятельности и реализации на практике приобретенных знаний, 

умений и навыков; 

-развитие организаторских способностей социальной активности, опыта 

неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, творческой 

деятельности, творческих способностей; 

-расширение кругозора и рамок общения в социуме; 

-приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе; 

-организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся совместно с коллективами учреждений дополнительного 

образования, учреждений культуры, физкультуры и спорта, общественными 

объединениями;  

-воспитание культуры досуговой деятельности обучающихся. 

Координирующую роль в реализации внеурочной деятельности в МАОУ 

«Гимназия им. Мельникова» выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует со всеми 

участниками образовательного процесса, обеспечивает решение задач 

воспитания, социализации, развития классного коллектива, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива класса, организует социально значимую, 

творческую деятельность обучающихся, обеспечивает подготовку и 

проведение мероприятий в соответствии с перечнем мероприятий плана 

воспитательной работы класса и МАОУ «Гимназия им.Мельникова», 

календарем образовательных событий. 
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 Один час в неделю рекомендуется 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 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. 

 Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, 

как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, 

приобретение знаний о социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления, участия в детско-юношеских общественных 

объединениях, созданных в образовательной организации и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, 

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся 
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научного мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности). 

 По решению педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся план внеурочной 

деятельности в Гимназии модифицируется в соответствии с двумя 

профилями: естественно-научным, технологическим. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости 

от профиля) предполагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), 

участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 

коллективных делах Гимназии; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам 

организации учебного процесса, индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения и 

обеспечения благополучия обучающихся в жизни Гимназии. 

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных 

планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в 

рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, 

проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 

обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных 

впечатлений о посещении образовательных организаций. 

 

В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние 

(зимние) каникулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии в 

естественнонаучные музеи, зоопарки, биопарки, аквариумы, заповедники, 

национальные парки и другие. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве (приоритет 

отдается производствам естественно-научного профиля), подготавливаются 

и проводятся исследовательские экспедиции (например, эколого-

биологической направленности). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся на производстве и к участию в исследовательских 

экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или 

групповых проектов. 
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В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 

классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, 

оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том 

числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории 

России, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением). 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) 

каникулы 10 класса организуются поездки и экскурсии на промышленные 

предприятия, в научно-исследовательские организации, в технические 

музеи, технопарки. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение 

первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды 

на природу, туристические походы, поездки по территории России и за 

рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением), социальные практики, в том числе в качестве 

организаторов деятельности обучающихся 5-9 классов. 

Направле

ние внеурочной 

деятельности 

Название Форма организации 

Классы,групп 

ы 

 

10 11 

Инвариативный компонент 

Формирование внутренней 

позиции личности 

обучающегося 

Разговоры о важном Разговор или беседа 1 1 
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План внеурочной  деятельности среднего общего 
образования МАОУ «Гимназия им. Мельникова» на 
2024/2025 учебный год 

(мероприятия по плану ответственных за проведение) 

 

 Содержание 

деятельности 
Направление 

Ответстве

нный 
Сроки 

Количество 

часов в год 

 1. Организация жизнедеятельности в 

первичном коллективе 

 

 

1 

Классные часы 

Организационные 

собрания, 

установочные беседы 

Работа с 

самоуправлением в 

классе 

Духовно-

нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальн

ое 

Общекультурное 

Патриотическое 

Спортивно-

оздоровительное 

Классный 

руководите

ль 

По плану 

классного 

руководителя 

34 — 10-11 

классы 

Внеурочная деятельность 

по развитию личности, ее 

способностей, 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей и интересов, 

самореализации 

обучающихся. 

Россия-мои 

горизонты 
Профориентационные 

беседы, деловые игры, 

квесты, решение кейсов, 

изучение 

специализированных 

цифровых ресурсов, 

профессиональные 

пробы, моделирующие 

профессиональную 

деятельность, 

парэкскурсии, 

посещение ярмарок 

профессий и 

профориентационных 

парков 

1 1 

вариативный блок 

Внеурочная деятельность 

по учебным предметам 

образовательной 

программы (учебные 

курсы, учебные модули 

по выбору обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) 

Математика в 

экономике 

Курс внеурочной 

деятельности 

1 1 

 

Футбол Кружок 1 

 

Поездки и экскурсии в естественно-научные, технические музеи, зоопарки, биопарки, аквариумы, 

заповедники, национальные парки, технические парки, промышленные предприятия 

Итого  
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2 

Классные часы 

Профилактические 

беседы и 

инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

Социальное Социальны

й педагог 

Классный 

руководите

ль 

По плану 

социального 

педагога 

8 

3 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

Организация 

деятельности в 

соответствии с 

интересами 

обучающихся класса 

Духовно-

нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальн

ое 

Общекультурное 

Патриоти ческое 

Спортивно-

оздоровительное 

Классный 

руководите

ль 

По плану 

классного 

руководителя 

8 

4 

Спортивные события Спортивно-

оздоровительное 

Социальное 

Учителя 

физической 

культуры 

По плану 

учителей 

физической 

культуры 

 

 
2. Ключевые общешкольные мероприятия 

 

1 Работа Совета 

обучающихся 

Социальное Заместите

ль 

директора 

по 

воспитате

льной 

аботе,Сове

тник 

директора 

Еженедельно в 

течение учебного 

года 

34 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 
Направление 

Ответствен

ный 
Сроки 

Количество 

часов в год 

1 

Праздничные дни 

календаря (конкуры 

рисунков, плакатов, 

фотоконкурс, 

квесты, конкурсно-

игровые и 

музыкально-

творческие вечера) 

Духовно-

нравственное 

Общекультурное 

Социальное 

Заместитель 

диреюгора 

по 

воспитатель

ной работе, 

Советник 

директора 

В течение года 18 

  



297 

 

 

3.3. Календарный учебный график 
 

 

 Приложение к ООП СОО 

утвержден приказом директора  

МАОУ «Гимназия им. Мельникова» 

от 27.08.2024 № 45 о.д. 

Календарный учебный график  

на 2024/25 учебный год 

МАОУ «Гимназия им. Мельникова» 

 

Основное общее образование 

 

Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график составлен  в соответствии: 
в соответствии: 

• с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• 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 среды обитания»; 

• Приказом Минпросвещения от 17 мая 2012 г. № 413  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;  

• Приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы среднего общего образования»; 

 

 

1. Даты начала и окончания учебного года  
1.1. Дата начала учебного года: 02.09.2024.  

1.2. Дата окончания учебного года: 26.05.2025  

 

2. Периоды образовательной деятельности  
 

2.1 Продолжительность учебного года: 

10 класс -34 учебные недели 

11 класс-34 учебные недели без учёта государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

Периоды 

образовательной 

деятельности 

Дата Количество 

учебных 

недель/дней 
Начало Окончание 

I четверть 02.09.2024 25.10.2024 8/41/48 

II четверть 07.11.2024 27.12.2024 8/40/47 

III четверть 09.01.2025 28.03.2025 11/53/70 

IV четверть 07.04.2025 26.05.2024 7/36/49 

ИТОГО    34/170/204 

 

 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор).  

 

2.2 Продолжительность каникул: 
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10 класс 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2024 03.11.2024 9 

Зимние каникулы 28.12.2024 08.01.2025 12 

Весенние каникулы 29.03.2025 06.04.2025 9 

Летние каникулы 27.05.2025 31.08.2025 97 

Выходные дни 77 

Из них праздничные   5 

 

 

11 класс 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул Начало Окончание* 

Осенние каникулы 26.10.2024 03.11.2024 9 

Зимние каникулы 28.12.2024 08.01.2025 12 

Весенние каникулы 29.03.2025 06.04.2025 9 

Летние каникулы** 27.05.2025 31.08.2025 97 

Выходные дни 85 

Из них 

праздничные 

  8 

*Для обучающихся 11-х класса учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА.  

** В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно.  

04.11-праздничный день 

 

3. Режим работы образовательной организации 

 

 

Период учебной деятельности 11 класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Период учебной деятельности 10 класс 

Учебная неделя (дней) 6 дней 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

 

 

Расписание звонков и перемен 

 

урок продолжительность урока продолжительность перемены 

1 08.30-09.10 10 минут 

2 09.20-10.00 20 минут 

3 10.20-11.00 20 минут 

4 11.20-12.00 10 минут 

5 12.10-12.50 20 минут 

6 13.10-13.50 10 минут 
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7 14.00-14.40 10 минут 

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью 20 минут 

 с 15.00 внеурочная деятельность  

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образоват

ельная 

деятельн

ость 

Недельная  нагрузка в академических часах 

10-е кл 11-е кл 

Урочная 

 

 

 

36 34 

Внеурочная 

 

 

 

Не более 10 Не более 10 

 

 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

 Промежуточная аттестация за год проводится без прекращения образовательной 

деятельности по всем предметам учебного плана до 26 мая 2025 года. Годовая 

промежуточная аттестация в 10 классах осуществляется до 26 мая в форме годовых 

отметок по каждому предмету учебного плана, по предметам углубленного изучения 

вычисляется  среднее арифметическое четвертных отметок и отметки за контрольную 

работу в конце года; по остальным предметам вычисляется  среднее арифметическое 

четвертных отметок; Четвертная промежуточная аттестация по всем предметам 

осуществляется в конце каждой четверти и учитывает только текущие отметки учащихся 

по предметам. Годовая промежуточная аттестация  в 11 классах осуществляется до 26 

мая в форме годовых отметок, по каждому предмету учебного плана вычисляется  

среднее арифметическое четвертных отметок и годовых отметок за два года обучения. 

Четвертная промежуточная аттестация по всем предметам осуществляется в конце 

каждой четверти и учитывает только текущие отметки учащихся по предметам. 
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3.4. Календарный план воспитательной работы. 

Федеральный календарный план воспитательной работы реализуется в 

Гимназии  в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Гимназия наряду с федеральным календарным планом воспитательной 

работы проводит иные мероприятия согласно рабочей программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный 

день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день 

инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля; День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 
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8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма 

с Россией 27 марта: Всемирный день 

театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

20 мая Последний звонок 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской 

Федерации; 27 августа: День российского кино. 
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3.5. Система условий реализации ООП СОО в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

3.5.1.  Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических 

Система условий реализации ООП СОО (далее – система условий) 

разработана на основе соответствующих требований ФГОС СОО и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Система условий учитывает организационную структуру Гимназии, а также 

её взаимодействие с учреждениями-партнерами . Описание системы 

условий опирается на локальные акты Гимназии, нормативные правовые 

акты регионального и федерального уровней.  

Система условий содержит: описание имеющихся условий:  

-кадровых,  

-психолого-педагогических,  

-информационно-методических, 

- финансово-экономических,  

-материально-технических, 

- нормативно-правовых;  

- обоснование необходимых изменений в имеющейся системе условий в 

соответствии с приоритетами ООП СОО,  

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

- контроль состояния системы условий.  

Результатом создания системы условий является гимназическая 

образовательная среда, направленная на: обеспечение достижения целей 

СОО, его высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание и 

социализацию обучающихся; гарантию сохранения и укрепления 

физического, психологического здоровья и социального благополучия 

обучающихся; преемственность по отношению к ООП ООО, специфику 

образовательной деятельности при получении СОО, учет возрастных и 

гендерных психофизических особенностей развития обучающихся. 

Условия реализации ООП СОО должны обеспечивать для участников 

образовательных отношений возможность:  

- достижения планируемых образовательных результатов в 

соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности 

всеми обучающимися;  

- развития личности, ее способностей, формирования и 

удовлетворения социально значимых интересов и потребностей, 

самореализации обучающихся через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, 

- социальной практики, общественно полезной деятельности, через 
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систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, 

секций, студий на основе взаимодействия с учреждениями-партнерами и 

на основе социально-образовательного партнерства с иными 

организациями;  

- осознанного выбора обучающимися будущей профессии, 

дальнейшего успешного образования и профессиональной деятельности; 

работы по развитию способностей и одаренностей обучающихся в 

различных областях образовательной, творческой деятельности;  

- формирования у обучающихся российской гражданской 

идентичности, социальных ценностей, социально-профессиональных 

ориентаций, готовности к служению Отечеству;  

- самостоятельного проектирования обучающимися образовательной 

деятельности и эффективной самостоятельной работы по реализации 

индивидуальных учебных планов в сотрудничестве с педагогами и 

сверстниками; выполнения индивидуального проекта всеми 

обучающимися в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом; участия обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании ООП СОО,  

- в создании условий для участия обучающихся в процессах 

преобразования социальной среды района, города, области 

-  разработки и реализации социальных проектов и программ; 

- развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой 

деятельности: образовательной, учебно-исследовательской и проектной, 

социальной, информационной, художественной и др.;  

- развития опыта общественной деятельности, решения моральных 

дилемм и осуществления нравственного выбора;  

- формирования у обучающихся основ экологического мышления, 

развития опыта природоохранной деятельности, безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

-использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий; обновления содержания ООП СОО, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей развития 

Новгородской области;  

-эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников Гимназии, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

- эффективного управления Гимназией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Кадровые условия реализации ООП СОО включают:  

- укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 
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работниками; соответствие уровня квалификации педагогических, 

руководящих и иных работников для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам  и 

требованиям профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) ( 

учитель)» по соответствующей должности, и а также требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей), что устанавливается при их аттестации;  

- непрерывность профессионального развития педагогических и 

руководящих работников.  

Гимназия укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками, в соответствии со штатным расписанием, 

квалификационными требованиями и уровнем квалификации для 

решения задач, определенных ООП СОО. Кадровое обеспечение 

реализации ООП СОО представлено в таблице, в которой 

соотнесены должности, должностные обязанности, требуемый (в 

соответствии с квалификационными характеристиками) и 

фактический уровень квалификации. 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работнико

в: 

требуется/ 

имеется 

Уровень квалификации 

Требуемый Соотве

т 

ствует 

Директор Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

деятельность 

учреждения 

1/1 Высшее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование в 

области 

менеджмента, 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет  

да 

Заместител

ь 

директора 

Координирует 

работу учителей, 

классных 

руководителей, 

разработку 

учебно-

3/3 Высшее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование в 

да 
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методической и 

иной 

документации; 

обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса; 

осуществляет 

контроль качества 

образовательного 

процесса 

области 

менеджмента, 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

Заместител

ь 

директора 

по АХР 

 1 Высшее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование в 

области 

менеджмента, 

 

Советник 

директора 

по 

воспитани

ю 

Организует  

воспитательный 

процесс в школе, 

помогает в 

реализации идей и 

инициатив 

обучающихся, а 

также увеличении 

количества 

школьников, 

принимающих 

участие 

в  просветительски

х, культурных и 

спортивных 

событиях. 

1 Высшее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование в 

области 

менеджмента, 

 

Учитель  Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

1 Высшее 

профессиональн

ое образование  

 



306 

 

 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1   

Социальны

й педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях, по 

месту жительства 

обучающихся 

1   

 

Основные компетенции педагогических работников, необходимые для 

обеспечения реализации требований Стандарта и успешного достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе умения: 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, 

а также самомотивирования обучающихся; 

-осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

-разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую 

литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные источники 

информации, в том числе интернет-ресурсы; 

-выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая региональные, 

национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе 

потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов); 



307 

 

 

-организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

-реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и 

промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 

осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; использование 

стандартизированных и нестандартизированных работ; проведение 

интерпретации результатов достижений обучающихся; 

-использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

Непрерывность профессионального развития работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу среднего общего 

образования обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года. 

 

 

 

Важной составляющей деятельности Гимназии является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с 

обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии 

друг друга, на сотрудничестве и сотворчестве. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и 

коллегами. По вопросам совершенствования организации образовательных 

отношений проводится консультирование (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия.  

 

Финансовые условия реализации ООП СОО: обеспечивают 

государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; обеспечивают возможность 

исполнения требований ФГОС СОО; обеспечивают реализацию 

обязательной части ООП СОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность и 

выполнение индивидуальных проектов; отражают структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации ООП СОО, а также механизм их 
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формирования. Финансово-экономическое обеспечение опирается на 

исполнение расходных обязательств, объем которых отражен в 

муниципальном задании по оказанию образовательных услуг Гимназией.  

Муниципальное задание устанавливает показатели объемов и качества 

предоставляемых услуг с размерами направляемых на эти цели средств  

бюджета. Финансово-экономическое обеспечение осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования и новой системы оплаты труда 

работников образовательного учреждения, что регламентируется 

нормативными правовыми актами регионального уровня. 

 

. Материально-технические условия реализации ООП СОО обеспечивают: 

возможность достижения обучающимися установленных ФГОС СОО 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам 

освоения ООП СОО; соблюдение: санитарно-гигиенических норм 

образовательной деятельности: требования к используемым Гимназией 

зданию, территории; к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму; к отдельным помещениям, средствам 

обучения, учебному оборудованию; требований к санитарно-бытовым 

условиям: оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены; 

требований к социально-бытовым условиям: оборудование в классных и 

учебных кабинетах рабочих мест учителя и каждого обучающегося; 

учительской с рабочей зоной; административных кабинетов (помещений); 

помещений для обеспечения питания обучающихся; строительных норм и 

правил; требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников; 

требований к транспортному обслуживанию обучающихся; требований к 

организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств, организации дорожного движения в местах 

расположения Гимназии; требований к организации безопасной 

эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и 

оборудования, используемого Гимназией  

 

Материально-технические условия реализации ООП СОО: обеспечивают 

формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих 

вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству, 

включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие 

различных компетентностей; учитывают специальные потребности 

обучающихся с повышенной мотивацией обучения; учитывают специфику 

ООП СОО: профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальную проектно-исследовательскую 

деятельность, урочную и внеурочную деятельность, подготовку к 

продолжению обучения в высших учебных заведениях; учитывают 

актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с 
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дополнительным  образованием); обеспечивают подготовку обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию; обеспечивают формирование 

и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; обеспечивают формирование основы научных методов 

познания окружающего мира; обеспечивают активную учебно-

познавательную деятельность; обеспечивают воспитание патриотизма и 

установок толерантности, умения жить с другими людьми; обеспечивают 

развитие креативности, критического мышления;  обеспечивают поддержку 

социальной активности и осознанного выбора профессии; обеспечивают 

возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения ООП СОО.  

Здание Гимназии,  расположение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим; расположение и размеры рабочих, учебных зон 

и зон для индивидуальных занятий соответствуют  санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательных отношений. Гимназия 

обеспечивает необходимые для образовательной деятельности 

обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, а также одаренных детей), административной и 

хозяйственной деятельности: 

Перечень учебных кабинетов 

№ Учебный 

предмет, курс  

Оснащение 

 

Русский язык, 

литература  

Кабинет русского языка и литературы 

Стол ученический, регулируемый по высоте и углу наклона-26 

Стул ученический, регулируемый по высоте-26 

Система хранения для учебных пособий-1 

Рельсовая система с классной доской и интерактивной панелью 

(ПО в комплекте) 

Стол с ящиками для хранения, -1 

Кресло офисное-1 

МФУ-1 

Ноутбук-1 

Интерактивные пособия 

Словари, энциклопедии 

 

Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного языка: 

Стол ученический, регулируемый по высоте и углу наклона-26 

Стул ученический, регулируемый по высоте-26 

Система хранения для учебных пособий-1 

Рельсовая система с классной доской и интерактивной панелью 

(ПО в комплекте) 

Стол с ящиками для хранения, -1 
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Кресло офисное-1 

МФУ-1 

Ноутбук-1 

Интерактивные пособия 

Словари, энциклопедии 

 

История, 

обществознание 

Кабинет истории и обществознания: 

Рельсовая система с классной доской и интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте)-1 

Стол с ящиками для хранения/ тумбой 

Кресло офисное-1 

Шкаф для хранения учебных пособий-1 

Стол ученический, регулируемый по высоте-13 

Стул ученический, регулируемый по высоте-26 

МФУ-1 

Ноутбук-1 

Интерактивные пособия 

 

Математика 

Кабинет математики: 

Рельсовая система с классной доской и интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте)-1 

Стол с ящиками для хранения/ тумбой 

Кресло офисное-1 

Шкаф для хранения учебных пособий-1 

Стол ученический, регулируемый по высоте-13 

Стул ученический, регулируемый по высоте-26 

МФУ-1 

Ноутбук-1 

Интерактивные пособия 

 

Физика 

Кабинет физики: 

Рельсовая система с классной доской и интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте)-1 

Стол с ящиками для хранения/ тумбой 

Кресло офисное-1 

Шкаф для хранения учебных пособий-1 

Стол ученический, регулируемый по высоте-13 

Стул ученический, регулируемый по высоте-26 

МФУ-1 

Ноутбук-1 

Интерактивные пособия 

Стол лабораторный демонстрационный -1 

Цифровая лаборатория по физике для учителя-1 

Цифровая лаборатория по физике для ученика-16 

Комплект для лабораторного практикума по оптике, механике, 

электричеству 

Комплект для изучения возобновляемых источников энергии 

(солнечной, ветровой энергии, биологической, механической, 

термоэлектрической и биоэнергетики) 

Лаборантский стол 

Набор ОГЭ/ЕГЭ (физика) 

 

Физика 

Инженерно-технологический класс: 

Рельсовая система с классной доской и интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте)-1 

Стол с ящиками для хранения/ тумбой 

Кресло офисное-1 
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Шкаф для хранения учебных пособий-1 

Стол ученический, регулируемый по высоте-13 

Стул ученический, регулируемый по высоте-26 

МФУ-1 

Ноутбук-1 

Оборудование инженерно-технологического класса: 

Комплексная лаборатория по изучению аналоговой и цифровой 

электроники 

Расширенный робототехнический набор 

Ресурсный набор учебного манипулятора 

Конвейерная лента 

Комплект технического зрения 

Комплект для изучения операционных систем 

Комплект для организации инженерных соревнований 

Набор учебного квадрокоптера 

Ресурсный набор FPV-полетов 

Трасса для организации соревнований 

Мобильный класс виртуальной реальности 

Лаборатория исследования окр среды, источников энергии, 

инженерных конструкций-1 

Лаборатория инженерной графики-1 

 

Информатика 

Кабинет информатики: 

Рельсовая система с классной доской и интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте)-1 

Стол с ящиками для хранения/ тумбой 

Кресло офисное-1 

Шкаф для хранения учебных пособий-1 

Стол ученический, регулируемый по высоте-13 

Стул ученический, регулируемый по высоте-26 

МФУ-1 

Ноутбук-1 

Интерактивные пособия 

Образовательный конструктор для практики блочного 

программирования с комплектом датчиков 

Четырёхосевой учебный робот- манипулятор с модульными 

сменными насадками 

Образовательный набор для изучения многокомпонентных 

робототехнических систем и манипуляционных роботов 

Мобильный компьютерный класс 

 

Информатика 

Кабинет робототехники 

Рельсовая система с классной доской и интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте)-1 

Стол с ящиками для хранения/ тумбой 

Кресло офисное-1 

Шкаф для хранения учебных пособий-1 

Стол ученический, регулируемый по высоте-13 

Стул ученический, регулируемый по высоте-26 

МФУ-1 

Ноутбук-1 

Образовательный модуль для изучения основ 

робототехники.Творческое проектирование, конструирование-3 

 
Биология 

Кабинет биологии: 

Рельсовая система с классной доской и интерактивной панелью 



312 

 

 

(программное обеспечение в комплекте)-1 

Стол с ящиками для хранения-1 

Кресло офисное-1 

Шкаф для хранения учебных пособий-1 

Стол ученический, регулируемый по высоте-13 

Стул ученический, регулируемый по высоте-26 

МФУ-1 

Ноутбук-1 

Интерактивные пособия 

Стол лабораторный демонстрационный -1Цифровая 

лаборатория по биологии (ученическая)-16 

Учебная лаборатория по нейротехнологии 

Цифровая лаборатория по экологии-4 

Микроскоп цифровой-8 

Цифровая лаборатория по физиологии -4 

Лабораторный комплекс для учебной и практической и 

проектной деятельности по биологии -1  

 

 Химия Кабинет химии с лаборантской: 

Стол лабораторный демонстрационный -1 

Стол ученический лабораторный-13 

Рельсовая система с классной доской и интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте)-1 

Стол с ящиками для хранения-1 

Кресло офисное-1 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Стул ученический -26 

Интерактивные пособия 

Шкаф вытяжной панорамный-1 

Шкаф для хранения химических реактивов-1 

Шкаф для хранения лабораторной посуды/приборов-1 

Шкаф сушильный 

-1 

Оборудование, набор посуды   

для проведения опытов, демонстрации и иллюстрации 

химических процессов  

Цифровая лаборатория по химии для учителя-1 

Цифровая лаборатория по химии для ученика-16 

Набор ОГЭ/ЕГЭ (химия)-8 

 

 

География 

Кабинет географии: 

Рельсовая система с классной доской и интерактивной панелью 

(программное обеспечение в комплекте)-1 

Стол с ящиками для хранения/ тумбой-1 

Кресло офисное-1 

Шкаф для хранения учебных пособий-1 

Стол ученический-13 

Стул ученический, регулируемый по высоте-26 

МФУ-1 

Ноутбук-1 

Интерактивные пособия 

Комплект инструментов и приборов топографических 

Школьная метеостанция 
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с 

автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

 

 

Оформление помещений Гимназии соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, отражает приоритеты и ценностные 

ориентиры Гимназии, максимально способствует реализации 

интеллектуальных, творческих, иных интересов и замыслов обучающихся и 

педагогов:  

 

Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

Информационно-образовательная среда Гимназии включает:  

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы;  

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы;  

-систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде.  

Основными структурными элементами ИОС являются:; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; вычислительная 

и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  прикладные 

программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность. Важной частью информационно-

образовательной среды является официальный сайт Гимназии в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых 

образовательных программах, ФГОС, нормативно-правовом и материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, приоритетах и 

достижениях Гимназии и др. Информационно-образовательная среда 

обеспечивает: информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; планирование образовательной деятельности и её ресурсного 

обеспечения; проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности; мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; мониторинг здоровья обучающихся; современные процедуры 

Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и 

почв 

Глобус Земли политический 

Интерактивный глобус 

Теллурий 

Модели для демонстрации 

 

Физическая 

культура 

Спортивный зал: 

Система хранения вещей обучающихся  

Табло электронное игровое  

Оборудование для спортивных игр волейбол, футбол, гандбол, 

баскетбол, теннис, шахматы. 

Оборудование для занятий легкой атлетикой, лазанием 

Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) 

Скамья гимнастическая 
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создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; дистанционное взаимодействие Гимназии с 

другими образовательными организациями, учреждениями, службами, 

иными структурами. Функционирование информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации и 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Компетентность работников Гимназии в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 

СОО включает: информационную поддержку деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг; наличие школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, укомплектованность 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам ООП СОО, исходя из расчета: не менее одного учебника 

в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана; не 

менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений; 

фонд дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, 

классическая и современная художественная литература; научно-

популярная литература; справочно-библиографические и периодические 

издания; собрание словарей; литература по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся.  

 

Нормативно-правовые условия. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности Гимназии имеет три 

уровня: федеральный уровень, региональный уровень, локальный уровень. 

Деятельность Гимназии осуществляется в рамках действующего 

федерального и регионального законодательства в сфере образования. 

Нормативно-правовая база Гимназии представляют собой совокупность 

локальных актов, регламентирующих: процесс управления Гимназией, 

образовательный процесс, работу с кадрами, финансово-хозяйственную 

деятельность и деятельность по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учреждения.  
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3.5.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего 

общего образования; 

 

3.5.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является четкое взаимодействие всех участников образовательных 

отношений. Созданные в Гимназии условия:  

 соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ;  

 учитывают особенности, организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений;  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в Гимназии базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

-  анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования;  

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений;  

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС;  

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий;  

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий;  

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.5.4. Сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализа

ции 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации ФГОС СОО 

 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

 

4. Разработка на основе Федеральной основной 

образовательной программы основного среднего 

образования основной образовательной программы 

среднего общего образования Гимназии 

 

5. Утверждение основной образовательной программы 

Гимназии 

 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии 

с ФП 

 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры Гимназии с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса 

 

9. Доработка: 

- учебных планов; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 
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Финансовое 

обеспечение 

введения ФГО

С СОО 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов 

 

Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

 

Организационн

ое обеспечение 

введения ФГО

С СОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации 

введения ФГОС СОО 

 

2. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений  и 

внеурочной деятельности 

 

Кадровое 

обеспечение 

введения ФГО

С СОО 

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС  СОО 

 

2. Создание плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников Гимназии 

 

Информационн

ое обеспечение 

введения ФГО

С СОО 

Размещение на сайте Гимназии информационных 

материалов о реализации ФГОС 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГО

С СОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

 

2. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

 

3.Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

 

4.Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных базах 

данных 

 

5. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 
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3.5.5. Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления 

процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, материально-технические 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки 

используется определенный набор показателей и индикаторов, а также 

экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательной организации. 
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