
 
 

 
 

ОСНОВНАЯ 
 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Голузинская средняя общеобразовательная школа» 

п. Новатор 

Великоустюгского муниципального округа 

Вологодской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-11 класс 

2023г.



 

№ п/п  СОДЕРЖАНИЕ  

1  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1  Пояснительная записка  

1.2  Планируемые результаты освоения обучающимися программы СОО 

1.3  Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

СОО  

II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1  Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей урочной и 

внеурочной деятельности  

 2.1.1.Русский язык 

2.1.2. Литература 

2.1.3. Иностранный язык (английский) 

2.1.4 Алгебра  

2.1.5.Геометрия  

2.1.6 Вероятность и статистика  

2.1.7 Информатика 

2.1.8. История 

2.1.9. Обществознание (углубленный уровень) 10-11 класс 

2.1.10. География  

2.1.11. Физика 

2.1.12.1 Химия (углубленный уровень) 11 класс 

2.1.12.2 Химия (базовый уровень) 10 класс 

2.1.13.1Биология (углубленный уровень) 10 класс 

2.1.13.2 Биология (базовый уровень) 11 класс 

2.1.14. Физическая культура 

2.1.15. Основы безопасности и защиты Родины 

2.1.16 Индивидуальный проект 

2.1.17 Рабочие программы элективных курсов  

2.1.18 Рабочие программы внеурочной деятельности 

2.2  Программа формирования УУД  у обучающихся 

2.3  Рабочая программа воспитания  

III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1  Учебный план  

3.2  План внеурочной деятельности   

3.3  Календарный учебный график  

3.4  Календарный план воспитательной работы  

 

 

 

 

 

 



 

Основные положения 

1. Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП 

СОО) разработана в соответствии с Порядком разработки и

 утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный № 70809). 

2. Содержание ООП СОО представлено учебно-методической документацией 

(федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график, федеральные 

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

федеральная рабочая программа воспитания, федеральный календарный план воспитательной 

работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и содержание 

образования уровня среднего общего образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы. 

3. МБОУ «Голузинская СОШ» разрабатывает основную образовательную программу 

среднего общего образования (далее соответственно – образовательная организация, ООП СОО) 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) и ФОП СОО. При этом содержание и планируемые 

результаты разработанной образовательной организацией ООП СОО должны быть не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП СОО. 

4. При разработке ООП СОО образовательная организация предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП СОО федеральных 

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

«Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности. 

5. ООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

6. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

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

результатов. 

7. Целевой раздел ООП СОО 

включает: пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

8. Содержательный раздел ООП СОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

рабочую программу воспитания. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 



деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

13. 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. 

14. 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; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы. 

15. Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает участие в 

учебном году или периоде обучения. 

 

 

I. Целевой раздел . 

1.1.Пояснительная записка. 
ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве 

урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Целями реализации ООП СОО являются: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых результатов 

среднего общего образования, отражѐнных 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 одарѐнных, 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 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых

 установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию 

общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования,

 профессиональной ориентации обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, 

организациями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 ООП СОО учитывает следующие принципы: 

принцип учѐта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

среднего общего образования;



принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования МБОУ 

«Голузинская СОШ» 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 учѐта 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. Объѐм учебной нагрузки, организация 

учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

г. № 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). 

16.5. ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может составлять 

менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе 



для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы среднего

 общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

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. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся

 к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному 

развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-

смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

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

патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического 

воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, 

осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

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

 учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными 

действиями; коммуникативными 

универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными 



действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

. Предметные результаты включают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством среднего 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ среднего общего 

образования по учебным предметам; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым уровнем, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной 

деятельности. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

СОО. 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

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, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП СОО. Система оценки включает процедуры 

внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка 

включает:    стартовую 

диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений 

обучающихся. 

 Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки 

обучающихся; 

итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. Системно-деятельностный подход к оценке 

образовательных достижений обучающихся проявляется в оценке способности 

обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется через: оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих 

работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения

 обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность 

(самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-



коммуникационных (цифровых) технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

 Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся

 в общественно значимых мероприятиях федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней; в соблюдении норм и правил, установленных 

в общеобразовательной организации; в ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в ответственности за 

результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии. 

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

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. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий в 

познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности, организации учебного 

сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Оценка  достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается

 решением педагогического совета     образовательной

 организации. Инструментарий может строиться на межпредметной основе 

и включать диагностические материалы по оценке читательской, естественно-

научной, математической, цифровой, финансовой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

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; отчѐтные материалы 

по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией. 

Проект оценивается по критериям сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить 

проблему и выбрать способы еѐ решения, в том числе поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, 

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

других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или 

темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ООП СОО с учѐтом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, отвечающих содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих 

направлениям функциональной грамотности. 



Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником 

в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к ООП СОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учѐтом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации 

с целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа 

(точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность  

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

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

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

 Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и другие) с учѐтом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие 

процедуры: 

 стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и 

метапредметных результатов;  

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещѐнных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 



работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей 

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

квалификации педагогического работника. 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Рабочая программа по учебных предметов, курсов, модулей урочной 

и внеурочной деятельности 
 

2.1.1 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык».  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения ФОП СОО, 

представленных в ФГОС СОО, а также федеральной рабочей программы воспитания, с 

учѐтом Концепции преподавания русского языка и литературы в российской федерации 

(утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р) и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части 

ФОП СОО. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

государствообразующего народа, язык межнационального общения и консолидации 

народов России, основа формирования общероссийской гражданской идентичности. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является основой 

социально-экономического, культурного и духовного объединения народов Российской 

Федерации. 
Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию нравственности, любви к 

Родине, ценностного отношения к русскому языку; формированию интереса и уважения к 

языкам и культурам народов России и мира; развитию эмоционального интеллекта, 

способности понимать и уважать мнение других людей. 
 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 

школе не только предметом изучения, но и средством овладения другими учебными 

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

Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения 

других учебных предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных 

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

способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в 

повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального 

государства. 
Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, 

когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о 

языке и речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлен в большей 

степени на совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных условиях 

общения, повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта 



речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования 

языка. 
Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку 

является направленность на полноценное овладение культурой речи во всех еѐ аспектах 

(нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование 

коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-

бытовой, социально-культурной сферах общения; на формирование готовности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 
Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования являются элементы содержания, ориентированные на формирование 

и развитие функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способности 

свободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных 

форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.) для их понимания, сжатия, 

трансформации, интерпретации и использования в практической деятельности. 
В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые 

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

предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и 

уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, 

инфографика и др.). 
В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. Культура 

речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. Культура речи». 
Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего образования 

обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, способного к продолжению 

обучения в системе среднего профессионального и высшего образования. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения на основе расширения представлений о функциях русского 

языка в России и мире; о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

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

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

духовно-нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к русскому 

языку; 
 овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации; 
 совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 

основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование 

навыков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых 

языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах 

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

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

дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и др.); совершенствование умений 

трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 



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

об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений 

анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила 

орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства 

языка в тексте; 
 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за 

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

перечень которых содержится в нормативных словарях. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка в 10–11 классах основного среднего образования в 

учебном плане отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 

68 часов (2 часа в неделю). 

 
 

2.1.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (базовый 

уровень). 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе на базовом уровне среднего общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 07.06.2012 г., рег. номер — 24480), с учѐтом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как 

школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 

культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 
Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют чтение 

и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй 

половины ХIХ – начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и 

понимания художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать 

в соответствии с возрастными особенностями старшеклассников, их литературным 

развитием, жизненным и читательским опытом. 
Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с 

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

литературы строится с учетом обобщающего повторения ранее изученных произведений, 

в том числе «Слово о полку Игореве»; стихотворений М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; 

комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»; стихотворений и баллад В.А. Жуковского; 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведений А.С. Пушкина (стихотворений, 

романов «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); произведений М.Ю. Лермонтова 

(стихотворений, романа «Герой нашего времени»); произведений Н.В. Гоголя (комедии 

«Ревизор», поэмы «Мертвые души»); происходит углубление межпредметных связей с 



русским языком и учебными предметами предметной области «Общественно-научные 

предметы», что способствует развитию речи, историзма мышления, формированию 

художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру. 
В рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы российского 

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

разделы, включающие произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 
Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения литературе. 
В рабочей программе на базовом уровне определена группа планируемых 

предметных результатов, достижение которых обеспечивается в отношении всех 

обучающихся. Планируемые предметные результаты на углублѐнном уровне реализуются 

в отношении наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный 

уровень изучения предмета. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят: 
в сформированности чувства причастности к отечественным культурным 

традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и 

уважительного отношения к другим культурам;  
в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 

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

и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

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

интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и 

сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания 

произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании 

коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и 

способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере 

лучших литературных образцов. Достижение указанных целей возможно при 

комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих перед старшей школой 

и сформулированных в ФГОС СОО.  
Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным 

традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в 

языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении старшеклассников к 

лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI 

века, воспитании уважения к отечественной классической литературе как 

социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы 

духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, 

социально-бытовых, культурных традиций и ценностей.  
Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, 

приобщением к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на 

воспитание и развитие потребности в чтении художественных произведений, знание 

содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой 

классической и современной литературы, в том числе литератур народов России, а также 

на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять программы 

собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, 



содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной 

культуре. 
Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учѐтом 

историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с 

современностью с использованием теоретико-литературных знаний и представления об 

историко-литературном процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием 

представления о специфике литературы как вида искусства и умением сопоставлять 

произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с художественными 

интерпретациями в других видах искусств, с выявлением взаимообусловленности 

элементов формы и содержания литературного произведения, а также образов, тем, идей, 

проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, созданной 

автором в литературном произведении, и авторской позиции.  
Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

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

направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в литературных текстах, овладение разными способами 

информационной переработки текстов с использованием важнейших литературных 

ресурсов, в том числе в сети Интернет. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение литературы в 10–11 классах среднего общего образования на базовом 

уровне в учебном плане отводится 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 

классе - 102 часа (3 часа в неделю).  
 

 

2.1.3 Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык (базовый уровень)» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего общего 

образования разработана на основе ФГОС СОО. 

Программа по английскому языку является ориентиром для составления рабочих 

программ по предмету: даѐт представление о целях образования, развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования, путях формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности у обучающихся на базовом уровне 

средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык», определяет 

инвариантную (обязательную) часть содержания учебного курса по английскому языку 

как учебному предмету, за пределами которой остаѐтся возможность выбора вариативной 

составляющей содержания образования в плане порядка изучения тем, некоторого 

расширения объѐма содержания и его детализации.  

Программа по английскому языку устанавливает распределение обязательного 

предметного содержания по годам обучения, предусматривает примерный ресурс 

учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенности 

изучения английского языка, исходя из его лингвистических особенностей и структуры 

родного (русского) языка обучающихся, межпредметных связей иностранного 

(английского) языка с содержанием других учебных предметов, изучаемых в 10–11 

классах, а также с учѐтом возрастных особенностей обучающихся. Содержание 



программы по английскому языку для уровня среднего общего образования имеет 

особенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания, обучающихся 

заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств, предметным содержанием системы среднего общего 

образования, а также возрастными психологическими особенностями обучающихся 16 –

17 лет. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе 

по английскому языку с учѐтом особенностей преподавания английского языка на уровне 

среднего общего образования на базовом уровне на основе отечественных методических 

традиций построения школьного курса английского языка и в соответствии с новыми 

реалиями и тенденциями развития общего образования. 

Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место 

в системе среднего общего образования и воспитания современного обучающегося в 

условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка 

направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли 

языка как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует 

их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению 

кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при 

изучении иностранного языка, находят применение в образовательном процессе при 

изучении других предметных областей, становятся значимыми для формирования 

положительных качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формирование 

как метапредметных, так и личностных результатов обучения. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением 

общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. 

Владение иностранным языком как доступ к передовым международным научным и 

технологическим достижениям, расширяющим возможности образования и 

самообразования, одно из важнейших средств социализации, самовыражения и успешной 

профессиональной деятельности выпускника общеобразовательной организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, 

расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует 

стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. 

Знание родного языка экономического или политического партнѐра обеспечивает 

общение, учитывающее особенности менталитета и культуры партнѐра, что позволяет 

успешнее приходить к консенсусу при проведении переговоров, решении возникающих 

проблем с целью достижения поставленных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 

формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно 

воплощается в личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранный 

язык признается как ценный ресурс личности для социальной адаптации и 

самореализации (в том числе в профессии), инструмент развития умений поиска, 

обработки и использования информации в познавательных целях; одно из средств 



воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень 

владения английским языком) на уровне среднего общего образования провозглашено 

развитие и совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, 

сформированной на предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких еѐ 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и 

метапредметная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырѐх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

отобранными темами общения, освоение знаний о языковых явлениях английского языка, 

разных способах выражения мысли в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям 

англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся на уровне среднего общего образования, 

формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств английского языка при получении и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы 

в других областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения 

иностранным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, 

включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-

познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования.  

Основными подходами к обучению иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-

когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность 

реализовать поставленные цели иноязычного образования на уровне среднего общего 

образования, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания 

обучения, отобранного для данного уровня общего образования при использовании новых 

педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной среды. 

 «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» наряду с 

предметом «Второй иностранный язык», изучение которого происходит при наличии 

потребности у обучающихся и при условии, что у образовательной организации имеется 

достаточная кадровая, техническая и материальная обеспеченность, позволяющая 

достигнуть предметных результатов, заявленных в ФГОС СОО. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) 

языка – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю). 

 



 

2.1.4  Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала 

математического анализа. Базовый уровень» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» 

базового уровня для обучающихся 10 –11 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, с учѐтом 

современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 

традиций российского образования. Реализация программы обеспечивает овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

личности обучающихся.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболее 

значимых в программе старшей школы, поскольку, с одной стороны, он обеспечивает 

инструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, а с другой 

стороны, формирует логическое и абстрактное мышление учащихся на уровне, 

необходимом для освоения курсов информатики, обществознания, истории, словесности. 

В рамках данного курса учащиеся овладевают универсальным языком современной науки, 

которая формулирует свои достижения в математической форме.  

Курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успешного 

овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций 

экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых 

и компьютерных технологиях, уверенно использовать их в повседневной жизни. В тоже 

время овладение абстрактными и логически строгими математическими конструкциями 

развивает умение находить закономерности, обосновывать истинность утверждения, 

использовать обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует 

креативное и критическое мышление. В ходе изучения алгебры и начал математического 

анализа в старшей школе учащиеся получают новый опыт решения прикладных задач, 

самостоятельного построения математических моделей реальных ситуаций и 

интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами математических 

закономерностей в природе, науке и в искусстве, с выдающимися математическими 

открытиями и их авторами.  

Курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который реализуется 

как через учебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения, 

так и через специфику учебной деятельности, требующей самостоятельности, 

аккуратности, продолжительной концентрации внимания и ответственности за 

полученный результат.  

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит 

деятельностный принцип обучения. 

Структура курса «Алгебра и начала математического анализа» включает следующие 

содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики», 

«Уравнения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». 

Все основные содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет 

обучения в старшей школе, естественно дополняя друг друга и постепенно насыщаясь 



новыми темами и разделами. Данный курс является интегративным, поскольку 

объединяет в себе содержание нескольких математических дисциплин: алгебра, 

тригонометрия, математический анализ, теория множеств и др. По мере того как учащиеся 

овладевают всѐ более широким математическим аппаратом, у них последовательно 

формируется и совершенствуется умение строить математическую модель реальной 

ситуации, применять знания, полученные в курсе «Алгебра и начала математического 

анализа», для решения самостоятельно сформулированной математической задачи, а 

затем интерпретировать полученный результат.  

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает 

формирование навыков использования действительных чисел, которое было начато в 

основной школе. В старшей школе особое внимание уделяется формированию прочных 

вычислительных навыков, включающих в себя использование различных форм записи 

действительного числа, умение рационально выполнять действия с ними, делать 

прикидку, оценивать результат. Обучающиеся получают навыки приближѐнных 

вычислений, выполнения действий с числами, записанными в стандартной форме, 

использования математических констант, оценивания числовых выражений. 

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения в 

старшей школе, поскольку в каждом разделе программы предусмотрено решение 

соответствующих задач. Обучающиеся овладевают различными методами решения целых, 

рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений, неравенств и их систем. Полученные умения используются при исследовании 

функций с помощью производной, решении прикладных задач и задач на нахождение 

наибольших и наименьших значений функции. Данная содержательная линия включает в 

себя также формирование умений выполнять расчѐты по формулам, преобразования 

целых, рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, а также 

выражений, содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического 

материала происходит дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышления 

учащихся, формируются навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными 

формами, представления закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. 

Алгебра предлагает эффективные инструменты для решения практических и естественно-

научных задач, наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с 

другими линиями курса, поскольку в каком-то смысле задаѐт последовательность 

изучения материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и 

тригонометрических функций, их свойств и графиков, использование функций для 

решения задач из других учебных предметов и реальной жизни тесно связано как с 

математическим анализом, так и с решением уравнений и неравенств. При этом большое 

внимание уделяется формированию умения выражать формулами зависимости между 

различными величинами, исследовать полученные функции, строить их графики. 

Материал этой содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, 

позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме: 

аналитической, графической и словесной. Его изучение способствует развитию 

алгоритмического мышления, способности к обобщению и конкретизации, 

использованию аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно 

расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, у 



которых появляется возможность исследовать и строить графики функций, определять их 

наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и объѐмы тел, находить 

скорости и ускорения процессов. Данная содержательная линия открывает новые 

возможности построения математических моделей реальных ситуаций, нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Знакомство с основами математического анализа способствует развитию абстрактного, 

формально-логического и креативного мышления, формированию умений распознавать 

проявления законов математики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о 

выдающихся результатах, полученных в ходе развития математики как науки, и их 

авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» в основном посвящена 

элементам теории множеств. Теоретико-множественные представления пронизывают весь 

курс школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий 

все разделы математики и еѐ приложений, они связывают разные математические 

дисциплины в единое целое. Поэтому важно дать возможность школьнику понимать 

теоретико-множественный язык современной математики и использовать его для 

выражения своих мыслей. 

В курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют также основы 

математического моделирования, которые призваны сформировать навыки построения 

моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и 

математического анализа и интерпретации полученных результатов. Такие задания 

вплетены в каждый из разделов программы, поскольку весь материал курса широко 

используется для решения прикладных задач. При решении реальных практических задач 

учащиеся развивают наблюдательность, умение находить закономерности, 

абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. 

Деятельность по формированию навыков решения прикладных задач организуется в 

процессе изучения всех тем курса «Алгебра и начала математического анализа». 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на изучение курса алгебры и начал математического анализа на базовом 

уровне отводится 2 часа в неделю в 10 классе и 3 часа в неделю в 11 классе, всего за два 

года обучения – 170 часов. 

 

2.1.5 Рабочая программа учебного предмета «Геометрия. Базовый 

уровень» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Геометрия» базового уровня для обучающихся 

10 –11 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, с учѐтом современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования. 

Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития личности обучающихся.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образования 

обусловлена практической значимостью метапредметных и предметных результатов 



обучения геометрии в направлении личностного развития обучающихся, формирования 

функциональной математической грамотности, изучения других учебных дисциплин. 

Развитие у обучающихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном обществе. 

Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего 

образования, так как обеспечивает возможность изучения как дисциплин естественно-

научной направленности, так и гуманитарной.  

Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных 

основ геометрии и построении цепочки логических утверждений в ходе решения 

геометрических задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно 

используются при решении задач естественно-научного цикла, в частности из курса 

физики. 

Умение ориентироваться в пространстве играет существенную роль во всех 

областях деятельности человека. Ориентация человека во времени и пространстве ― 

необходимое условие его социального бытия, форма отражения окружающего мира, 

условие успешного познания и активного преобразования действительности. 

Оперирование пространственными образами объединяет разные виды учебной и трудовой 

деятельности, является одним из профессионально важных качеств, поэтому актуальна 

задача формирования у обучающихся пространственного мышления как разновидности 

образного мышления ― существенного компонента в подготовке к практической 

деятельности по многим направлениям.  

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне обучения 

– общеобразовательное и общекультурное развитие обучающихся через обеспечение 

возможности приобретения и использования систематических геометрических знаний и 

действий, специфичных геометрии, возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием геометрии. 

Программа по геометрии на базовом уровне предназначена для обучающихся 

средней школы, не испытывавших значительных затруднений на уровне основного 

общего образования. Таким образом, обучающиеся на базовом уровне должны освоить 

общие математические умения, связанные со спецификой геометрии и необходимые для 

жизни в современном обществе. Кроме этого, они имеют возможность изучить геометрию 

более глубоко, если в дальнейшем возникнет необходимость в геометрических знаниях в 

профессиональной деятельности. 

Достижение цели освоения программы обеспечивается решением соответствующих 

задач. Приоритетными задачами освоения курса «Геометрии» на базовом уровне в 10―11 

классах являются:  

 формирование представления о геометрии как части мировой культуры и 

осознание еѐ взаимосвязи с окружающим миром; 

 формирование представления о многогранниках и телах вращения как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

явления окружающего мира;  



 формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

многогранники и тела вращения;  

 овладение методами решения задач на построения на изображениях 

пространственных фигур;  

 формирование умения оперировать основными понятиями о многогранниках и 

телах вращения и их основными свойствами; 

 овладение алгоритмами решения основных типов задач; формирование умения 

проводить несложные доказательные рассуждения в ходе решения 

стереометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления; 

 формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умение 

распознавать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей в 

реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, 

проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке 

геометрии и создавать геометрические модели, применять освоенный 

геометрический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Отличительной особенностью программы является включение в курс стереометрии 

в начале его изучения задач, решаемых на уровне интуитивного познания, и 

определѐнным образом организованная работа над ними, что способствуют развитию 

логического и пространственного мышления, стимулирует протекание интуитивных 

процессов, мотивирует к дальнейшему изучению предмета.  

Предпочтение отдаѐтся наглядно-конструктивному методу обучения, то есть 

теоретические знания имеют в своей основе чувственность предметно-практической 

деятельности. Развитие пространственных представлений у учащихся в курсе 

стереометрии проводится за счѐт решения задач на создание пространственных образов и 

задач на оперирование пространственными образами. Создание образа проводится с 

опорой на наглядность, а оперирование образом – в условиях отвлечения от наглядности, 

мысленного изменения его исходного содержания.  

Основные содержательные линии курса «Геометрии» в 10–11 классах: 

«Многогранники», «Прямые и плоскости в пространстве», «Тела вращения», «Векторы и 

координаты в пространстве». Формирование логических умений распределяется не только 

по содержательным линиям, но и по годам обучения на уровне среднего общего 

образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения 

рабочей программы, распределѐнным по годам обучения, структурировано таким образом, 

чтобы овладение геометрическими понятиями и навыками осуществлялось 

последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, чтобы 

новые знания включались в общую систему геометрических представлений обучающихся, 

расширяя и углубляя еѐ, образуя прочные множественные связи. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение геометрии отводится 2 часа в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 

классе, всего за два года обучения - 102 учебных часа. 
 

 



2.1.6 Рабочая программа учебного предмета «Вероятность и статистика. 

Базовый уровень» 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» базового уровня для 

обучающихся 10 –11 классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, с учѐтом современных 

мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций 

российского образования. Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития личности 

обучающихся.  
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является продолжением 

и развитием одноимѐнного учебного курса базового уровня основной школы. Курс 

предназначен для формирования у обучающихся статистической культуры и понимания 

роли теории вероятностей как математического инструмента для изучения случайных 

событий, величин и процессов. При изучении курса обогащаются представления 

учащихся о методах исследования изменчивого мира, развивается понимание значимости 

и общности математических методов познания как неотъемлемой части современного 

естественно-научного мировоззрения. 
Содержание курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучении 

курса основной школы и на развитие представлений о случайных величинах и 

взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из 

окружающего мира.  
В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и 

статистика» средней школы на базовом уровне выделены следующие основные 

содержательные линии: «Случайные события и вероятности», «Случайные величины и 

закон больших чисел». 
Важную часть курса занимает изучение геометрического и биномиального 

распределений и знакомство с их непрерывными аналогами ― показательным и 

нормальным распределениями. 
Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для 

формирования представлений о распределении вероятностей между значениями 

случайных величин, а также эта линия необходима как база для изучения закона больших 

чисел – фундаментального закона, действующего в природе и обществе и имеющего 

математическую формализацию. Сам закон больших чисел предлагается в 

ознакомительной форме с минимальным использованием математического формализма.  
Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют внимание 

школьников на описании и изучении случайных явлений с помощью непрерывных 

функций. Основное внимание уделяется показательному и нормальному распределениям, 

при этом предполагается ознакомительное изучение материала без доказательств 

применяемых фактов.  
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 На изучение курса «Вероятность и статистика» на базовом уровне отводится 1 час в 

неделю в течение каждого года обучения, всего 68 учебных часов. 
 

 

 



2.1.7 Рабочая программа учебного предмета «Информатика. 

Базовый уровень»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа по информатике на уровне среднего общего образования даѐт 

представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его 

структурирование по разделам и темам, определяет распределение его по классам (годам 

изучения). 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для 

содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации 

обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой 

аттестации). Программа по информатике является основой для составления авторских 

учебных программ и учебников, поурочного планирования курса учителем. 

Информатика на уровне среднего общего образовании отражает: 

 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 

основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

 

Курс информатики на уровне среднего общего образования является 

завершающим этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики 

и информационно-коммуникационных технологий, он опирается на содержание курса 

информатики уровня основного общего образования и опыт постоянного применения 

информационно-коммуникационных технологий, даѐт теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта. 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре 

тематических раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и 

других элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использование 

средств операционной системы, работу в сети Интернет и использование интернет-

сервисов, информационную безопасность. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный 

аппарат информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного 

объѐма данных, основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического 

мышления разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ на выбранном языке 

 

программирования высокого уровня. 

 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения 

информационных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и 

интернет-сервисах, в том числе при решении задач анализа данных, использование баз 

данных и электронных таблиц для решения прикладных задач. 

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» 



ориентированы в первую очередь на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области; 

умение решать типовые практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с другими областями знания. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне 

для уровня среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке 

труда. В связи с этим изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

 

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определѐнной 

системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе, понимание социального, экономического,

 политического, культурного, юридического, природного,     

эргономического, медицинского и физиологического     контекстов

 информационных технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание 

ответственности людей, вовлечѐнных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики – 68 часов: в 10 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

2.1.8 Рабочая программа учебного предмета «История. Базовый 

уровень» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории на уровне среднего общего образования составлена 

на основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования, а также с учетом федеральной рабочей программы 

воспитания. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, вкладом в становление личности 

молодого человека. История представляет собирательную картину жизни людей во 

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

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от 

уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность 

познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 



Общей целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 
Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-

273 «Об образовании в Российской Федерации»). 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«История» учебным планом: на базовом уровне в 10–11 классах по 2 учебных часа в 

неделю при 34 учебных неделях. 
 

 

2.1.9 Рабочая программа учебного предмета «Обществознание. 

Углубленный уровень» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в ФГОС СОО, в соответствии с концепцией преподавания 

учебного предмета «Обществознание», а также с учѐтом федеральной рабочей программы 

воспитания. Федеральная рабочая программа по обществознанию углублѐнного уровня 

ориентирована на расширение и углубление содержания, представленного в федеральной 

рабочей программе по обществознанию базового уровня.  

Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции 

молодѐжи в современное общество, направляет и обеспечивает условия формирования 

российской гражданской идентичности, освоения традиционных ценностей 

многонационального российского народа, социализации обучающихся, их готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, 

правомерному поведению и взаимодействию с другими людьми в процессе решения задач 

личной и социальной значимости.  

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, 

традиционные ценности российского общества, представленные на базовом уровне, и 

обеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровня 

основного общего образования путѐм углублѐнного изучения ряда социальных процессов 

и явлений. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, 

включающих знания, социальные навыки, нормы и принципы поведения людей в 

обществе, правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни. 

Федеральная рабочая программа . 

            Сохранение интегративного характера предмета на углублѐнном уровне 

предполагает включение в его содержание тех компонентов, которые создают целостное и 

достаточно полное представление обо всех основных сторонах развития общества, о 

деятельности человека как субъекта общественных отношений, а также о способах их 

регулирования. Каждый из содержательных компонентов, которые представлены и на 

базовом уровне, раскрывается в углублѐнном курсе в более широком многообразии связей 

и отношений. Кроме того, содержание предмета дополнено рядом вопросов, связанных с 



логикой и методологией познания социума различными социальными науками. Усилено 

внимание к характеристике основных социальных институтов. В основу отбора и 

построения учебного содержания положен принцип многодисциплинарности 

обществоведческого знания. Разделы курса отражают основы различных социальных 

наук. 

          Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для 

развития способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных 

видов (способов) познания, их применения при работе как с адаптированными, так и 

неадаптированными источниками информации в условиях возрастания роли массовых 

коммуникаций.  

            Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность, 

опирающуюся как на традиционные формы коммуникации, так и на цифровую среду, 

интерактивные образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, 

моделирование жизненных ситуаций.  

          Изучение обществознания на углублѐнном уровне предполагает получение 

обучающимися широкого (развѐрнутого) опыта учебноисследовательской деятельности, 

характерной для высшего образования.   

          С учѐтом особенностей социального взросления обучающихся, их личного 

социального опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и 

социальных запросов содержание учебного предмета на углублѐнном уровне 

обеспечивает обучающимся активность, позволяющую участвовать в общественно 

значимых, в том числе волонтѐрских, проектах, расширяющих возможности 

профессионального выбора и поступления в образовательные организации, реализующие 

программы высшего образования.  

            Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублѐнного уровня 

являются: воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и 

моральным ценностям, приверженности правовым принципам, закреплѐнным в 

Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации;  

          развитие духовнонравственных позиций и приоритетов личности в период ранней 

юности, правового сознания, политической культуры, экономического образа мышления, 

функциональной грамотности, способности к предстоящему самоопределению в 

различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; освоение системы 

знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для предмета социальных 

наук, изучающих особенности и противоречия современного общества, его 

социокультурное многообразие, единство социальных сфер и институтов, человека как 

субъекта социальных отношений, многообразие видов деятельности людей и 

регулирование общественных отношений; 

          развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации из 

разных источников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для 

решения образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения 

типичных социальных ролей, выбора стратегий поведения в конкретных ситуациях 

осуществления коммуникации, достижения личных финансовых целей, взаимодействия с 

государственными органами, финансовыми организациями;  

          овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения с использованием инструментов 

(способов) социального познания, ценностных ориентиров, элементов научной 

методологии;  

          обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях 

общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий для 



освоения способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами и решения значимых для личности 

задач, реализации личностного потенциала;  

           расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни общества, профессионального выбора, 

поступления в образовательные организации, реализующие программы высшего 

образования, в том числе по направлениям социальногуманитарной подготовки.  

           Общее число часов, рекомендованных для изучения 272 часа: в 10 классе – 136 

часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

 
 

2.1.10.1Рабочая программа учебного предмета «География. Базовый 

уровень» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
При разработке программы по биологии теоретическую основу для определения 

подходов к формированию содержания учебного предмета «Биология» составили: 
концептуальные положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, 
результатов обучения и требований к уровню подготовки выпускников, положения об 
общих целях и принципах, характеризующих современное состояние системы среднего 
общего образования в Российской Федерации, а также положения о специфике биологии, 
еѐ значении в познании живой природы и обеспечении существования человеческого 
общества. Согласно названным положениям, определены основные функции программы 
по биологии и еѐ структура. 

Программа по биологии даѐт представление о целях, об общей стратегии 
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 
«Биология», определяет обязательное предметное содержание, его структуру, 
распределение по разделам и темам, рекомендуемую последовательность изучения 
учебного материала с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
образовательного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

В программе по биологии также учитываются требования к планируемым 
личностным, метапредметным и предметным результатам обучения в формировании 
основных видов учебно-познавательной деятельности/учебных действий обучающихся по 
освоению содержания биологического образования. 

В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализован принцип 
преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней просматривается 
направленность на развитие знаний, связанных с формированием естественно-научного 
мировоззрения, ценностных ориентаций личности, экологического мышления, 
представлений о здоровом образе жизни и бережным отношением к окружающей 
природной среде. Поэтому наряду с изучением общебиологических теорий, а также 
знаний о строении живых систем разного ранга и сущности основных протекающих в них 
процессов в программе по биологии уделено внимание использованию полученных 
знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе: профилактики 
наследственных заболеваний человека, медико-генетического консультирования, 
обоснования экологически целесообразного поведения в окружающей природной среде, 
анализа влияния хозяйственной деятельности человека на состояние природных и 
искусственных экосистем. Усиление внимания к прикладной направленности учебного 
предмета «Биология» продиктовано необходимостью обеспечения условий для решения 
одной из актуальных задач школьного биологического образования, которая предполагает 
формирование у обучающихся способности адаптироваться к изменениям динамично 
развивающегося современного мира. 

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. Она 
обеспечивает формирование у обучающихся представлений о научной картине мира, 



расширяет и обобщает знания о живой природе, еѐ отличительных признаках – уровневой 
организации и эволюции, создаѐт условия для: познания законов живой природы, 
формирования функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образа 
жизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и 
развивающих задач среднего общего образования, социализации обучающихся. Изучение 
биологии обеспечивает условия для формирования интеллектуальных, 
коммуникационных и информационных навыков, эстетической культуры, способствует 
интеграции биологических знаний с представлениями из других учебных предметов, в 
частности, физики, химии и географии. Названные положения о предназначении учебного 
предмета «Биология» составили основу для определения подходов к отбору и 
структурированию его содержания, представленного в программе по биологии. 

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне 
осуществлѐн с позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которым 
обучающиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей 
культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей природной среде, 
востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. Особое место в этой 
системе знаний занимают элементы содержания, которые служат основой для 
формирования представлений о современной естественно-научной картине мира и 
ценностных ориентациях личности, способствующих гуманизации биологического 
образования. 

Структурирование содержания учебного материала в программе по биологии 
осуществлено с учѐтом приоритетного значения знаний об отличительных особенностях 
живой природы, о еѐ уровневой организации и эволюции. В соответствии с этим в 
структуре учебного предмета «Биология» выделены следующие содержательные линии: 
«Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка как биологическая система», 
«Организм как биологическая система», «Система и многообразие органического мира», 
«Эволюция живой природы», «Экосистемы и присущие им закономерности». 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладение 
обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем 
разного ранга и приобретение умений использовать эти знания для грамотных действий в 
отношении объектов живой природы и решения различных жизненных проблем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне 
обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, 
законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для формирования 
представлений о естественно-научной картине мира, о методах научного познания, 
строении, многообразии и особенностях живых систем разного уровня организации, 
выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов, 
идей и подходов к изучению живых систем разного уровня организации; 

становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, 
развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на 
основании знаний и опыта, полученных при изучении биологии; 

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических 
знаний в практической деятельности человека, развитии современных медицинских 
технологий и агробиотехнологий; 

воспитание убеждѐнности в возможности познания человеком живой природы, 
необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 
биологических исследований; 

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической 
культуры, для формирования научного мировоззрения; 



применение приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 
здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний. 

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на базовом 
уровне, является обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной 
области «Естественно-научные предметы».  

Для изучения биологии на базовом уровне среднего общего образования 
отводится 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в 
неделю). 
 

2.1.11.Рабочая программа учебного предмета «Физика. Базовый  

уровень» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования 

разработана на основе положений и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учѐтом 

федеральной рабочей программы воспитания и концепции преподавания учебного 

предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы. 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-

научной картины мира обучающихся 10–11 классов при обучении их физике на базовом 

уровне на основе системно-деятельностного подхода. Программа по физике соответствует 

требованиям ФГОС СОО к планируемым личностным, предметным и метапредметным 

результатам обучения, а также учитывает необходимость реализации межпредметных 

связей физики с естественно-научными учебными предметами. В ней определяются 

основные цели изучения физики на уровне среднего общего образования, планируемые 

результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, предметные (на 

базовом уровне). 

Программа по физике включает: 

 планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в том числе 

предметные результаты по годам обучения; 

 содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых 

химией, биологией, физической географией и астрономией. Использование и активное 

применение физических знаний определяет характер и развитие разнообразных 

технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых 

материалов с заданными свойствами и других. Изучение физики вносит основной вклад в 

формирование естественно-научной картины мира обучающихся, в формирование умений 

применять научный метод познания при выполнении ими учебных исследований.  

В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей, 

которые можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершѐнным, он 

содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и 

современной физики. 



Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединѐн вокруг 

физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о 

структурных уровнях материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Еѐ реализация предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, 

а также с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широким 

кругом технических и технологических приложений изученных теорий и законов.  

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, 

посвящѐнных экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием 

техники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и 

экологической безопасности. 

Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образования 

являются физические теории (формирование представлений о структуре построения 

физической теории, роли фундаментальных законов и принципов в современных 

представлениях о природе, границах применимости теорий, для описания естественно-

научных явлений и процессов).  

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счѐт 

организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса 

физики – это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и 

лабораторных работ, которые в программе по физике объединены в общий список 

ученических практических работ. Выделение в указанном перечне лабораторных работ, 

проводимых для контроля и оценки, осуществляется участниками образовательного 

процесса исходя из особенностей планирования и оснащения кабинета физики. При этом 

обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить косвенные измерения, 

исследования зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке 

предложенных гипотез. 

Большое внимание уделяется решению расчѐтных и качественных задач. При этом 

для расчѐтных задач приоритетом являются задачи с явно заданной физической моделью, 

позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела 

курса, так и интегрируя знания из разных разделов. Для качественных задач приоритетом 

являются задания на объяснение протекания физических явлений и процессов в 

окружающей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации практико-

ориентированного характера.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому 

обеспечению учебного процесса базовый уровень курса физики на уровне среднего 

общего образования должен изучаться в условиях предметного кабинета физики или в 

условиях интегрированного кабинета предметов естественно-научного цикла. В кабинете 

физики должно быть необходимое лабораторное оборудование для выполнения указанных 

в программе по физике ученических практических работ и демонстрационное 

оборудование.  

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом 

минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по 

физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, 

эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений.  



Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в 

виде тематических комплектов и обеспечивается в расчѐте одного комплекта на двух 

обучающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть 

построены на комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также 

компьютерных измерительных систем в виде цифровых лабораторий. 

Основными целями изучения физики в общем образовании являются:  

 формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

 развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и 

научных доказательств; 

 формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе 

изучения курса физики на уровне среднего общего образования: 

 приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую 

физику и элементы астрофизики; 

 формирование умений применять теоретические знания для объяснения 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 освоение способов решения различных задач с явно заданной физической 

моделью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физической 

модели, адекватной условиям задачи; 

 понимание физических основ и принципов действия технических устройств и 

технологических процессов, их влияния на окружающую среду;  

 овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения 

достоверности полученного результата; 

 создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

На изучение физики (базовый уровень) на уровне среднего общего образования 

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

часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работ 

является рекомендованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и 

опытов с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

 

2.1.12.1.Рабочая программа учебного предмета «Химия. Углубленный  

уровень» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Рабочая программа по химии на уровне среднего общего образования разработана 

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требований к результатам освоения федеральной образовательной 

программы среднего общего образования(ФОП СОО), представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте СОО, с учѐтом Концепции преподавания 

учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы, и основных положений «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05. 2015 № 996 - р.). 

Химия на уровне углублѐнного изучения занимает важное место в системе 

естественно-научного образования учащихся 10–11 классов. Изучение предмета, 

реализуемое в условиях дифференцированного, профильного обучения, призвано 

обеспечить общеобразовательную и общекультурную подготовку выпускников школы, 

необходимую для адаптации их к быстро меняющимся условиям жизни в социуме, а 

также для продолжения обучения в организациях профессионального образования, в 

которых химия является одной из приоритетных дисциплин. 

В программе по химии назначение предмета «Химия» получает подробную 

интерпретацию в соответствии с основополагающими положениями ФГОС СОО о 

взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню 

подготовки выпускников. 

Свидетельствомтомуявляютсяследующиевыполняемыепрограммойпохимиифункции: 

 информационно-методическая, реализация которой обеспечивает получение 

представления о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами предмета, изучаемого в рамках конкретного 

профиля; 

 организационно-планирующая, которая предусматривает определение: 

принципов структурирования и последовательности изучения учебного 

материала, количественных и качественных его характеристик; подходов к 

формированию содержательной основы контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся в рамках итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена по химии. 

Программа для углублѐнного изучения химии:  

 устанавливает инвариантное предметное содержание, обязательное для изучения 

в рамках отдельных профилей, предусматривает распределение и 

структурирование его по классам, основным содержательным линиям/разделам 

курса;  

 даѐт примерное распределение учебного времени, рекомендуемого для изучения 

отдельных тем;  

 предлагает примерную последовательность изучения учебного материала с 

учѐтом логики построения курса, внутрипредметных и межпредметных связей; 

 даѐт методическую интерпретацию целей и задач изучения предмета на 

углублѐнном уровне с учѐтом современных приоритетов в системе среднего 



общего образования, содержательной характеристики планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

(личностных, метапредметных, предметных), а также с учѐтом основных видов 

учебно-познавательных действий обучающегося по освоению содержания 

предмета. 

По всем названным позициям в программе по химии предусмотрена 

преемственность с обучением химии на уровне основного общего образования. За 

пределами установленной программой по химии обязательной (инвариантной) 

составляющей содержания учебного предмета «Химия» остаѐтся возможность выбора его 

вариативной составляющей, которая должна определяться в соответствии с направлением 

конкретного профиля обучения.  

В соответствии с концептуальными положениями ФГОС СОО о назначении 

предметов базового и углублѐнного уровней в системе дифференцированного обучения на 

уровне среднего общего образования химия на уровне углублѐнного изучения направлен 

на реализацию преемственности с последующим этапом получения химического 

образования в рамках изучения специальных естественно-научных и химических 

дисциплин в вузах и организациях среднего профессионального образования. В этой связи 

изучение предмета «Химия» ориентировано преимущественно на расширение и 

углубление теоретической и практической подготовки обучающихся, выбравших 

определѐнный профиль обучения, в том числе с перспективой последующего получения 

химического образования в организациях профессионального образования. Наряду с этим, 

в свете требований ФГОС СОО к планируемым результатам освоения федеральной 

образовательной программы среднего общего образования изучение предмета «Химия» 

ориентировано также на решение задач воспитания и социального развития обучающихся, 

на формирование у них общеинтеллектуальных умений, умений рационализации учебного 

труда и обобщѐнных способов деятельности, имеющих междисциплинарный, 

надпредметный характер.  

Составляющими предмета «Химия» на уровне углублѐнного изучения являются 

углублѐнные курсы – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия». При 

определении подходов к отбору и структурной организации содержания этих курсов в 

программе по химии за основу приняты положения ФГОС СОО о различиях базового и 

углублѐнного уровней изучения предмета. 

Основу содержания курсов «Органическая химия» и «Общая и неорганическая 

химия» составляет совокупность предметных знаний и умений, относящихся к базовому 

уровню изучения предмета. Эта система знаний получает определѐнное теоретическое 

дополнение, позволяющее осознанно освоить существенно больший объѐм 

фактологического материала. Так, на углублѐнном уровне изучения предмета обеспечена 

возможность значительного увеличения объѐма знаний о химических элементах и 

свойствах их соединений на основе расширения и углубления представлений о строении 

вещества, химической связи и закономерностях протекания реакций, рассматриваемых с 

точки зрения химической кинетики и термодинамики. Изучение периодического закона и 

Периодической системы химических элементов базируется на современных 

квантовомеханических представлениях о строении атома. Химическая связь объясняется с 

точки зрения энергетических изменений при еѐ образовании и разрушении, а также с 

точки зрения механизмов еѐ образования. Изучение типов реакций дополняется 



формированием представлений об электрохимических процессах и электролизе расплавов 

и растворов веществ. В курсе органической химии при рассмотрении реакционной 

способности соединений уделяется особое внимание вопросам об электронных эффектах, 

о взаимном влиянии атомов в молекулах и механизмах реакций. 

Особое значение имеет то, что на содержание курсов химии углублѐнного уровня 

изучения для классов определѐнного профиля (главным образом на их структуру и 

характер дополнений к общей системе предметных знаний) оказывают влияние смежные 

предметы. Так, например, в содержании предмета для классов химико-физического 

профиля большое значение будут иметь элементы учебного материала по общей химии. 

При изучении предмета в данном случае акцент будет сделан на общность методов 

познания, общность законов и теорий в химии и в физике: атомно-молекулярная теория 

(молекулярная теория в физике), законы сохранения массы и энергии, законы 

термодинамики, электролиза, представления о строении веществ и другое. 

В то же время в содержании предмета для классов химико-биологического профиля 

больший удельный вес будет иметь органическая химия. В этом случае предоставляется 

возможность для более обстоятельного рассмотрения химической организации клетки как 

биологической системы, в состав которой входят, к примеру, такие структурные 

компоненты, как липиды, белки, углеводы, нуклеиновые кислоты и другие. При этом 

знания о составе и свойствах представителей основных классов органических веществ 

служат основой для изучения сущности процессов фотосинтеза, дыхания, пищеварения. 

В плане формирования основ научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов познания и опыта практического применения научных знаний изучение предмета 

«Химия» на углублѐнном уровне основано на межпредметных связях с учебными 

предметами, входящими в состав предметных областей «Естественно-научные предметы», 

«Математика и информатика» и «Русский язык и литература».  

При изучении учебного предмета «Химия» на углублѐнном уровнетакже, как на 

уровне основного и среднего общего образования (на базовом уровне), задачей 

первостепенной значимости является формирование основ науки химии как области 

современного естествознания, практической деятельности человека и одного из 

компонентов мировой культуры. Решение этой задачи на углублѐнном уровне изучения 

предмета предполагает реализацию таких целей, как: 

 формирование представлений: о материальном единстве мира, закономерностях 

и познаваемости явлений природы, о месте химии в системе естественных наук и 

еѐ ведущей 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; 

 освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющей 

естественно-научной картины мира: фундаментальных понятий, законов и 

теорий химии, современных представлений о строении вещества на разных 

уровнях – атомном, ионно-молекулярном, надмолекулярном, о 

термодинамических и кинетических закономерностях протекания химических 



реакций, о химическом равновесии, растворах и дисперсных системах, об общих 

научных принципах химического производства; 

 формирование у обучающихся осознанного понимания востребованности 

системных химических знаний для объяснения ключевых идей и проблем 

современной химии, для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих 

естественно-научную природу; грамотного решения проблем, связанных с 

химией, прогнозирования, анализа и оценки с позиций экологической 

безопасности последствий бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с химическим производством, использованием и переработкой 

веществ; 

 углубление представлений о научных методах познания, необходимых для 

приобретения умений ориентироваться в мире веществ и объяснения химических 

явлений, имеющих место в природе, в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 В плане реализации первоочередных воспитательных и развивающих функций 

целостной системы среднего общего образования при изучении предмета «Химия» на 

углублѐнном уровне особую актуальность приобретают такие цели и задачи, как: 

 воспитание убеждѐнности в познаваемости явлений природы, уважения к 

процессу творчества в области теоретических и прикладных исследований в 

химии, формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; 

 развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, формирование у них сознательного отношения к 

самообразованию и непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности, ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование умений и навыков разумного природопользования, развитие 

экологической культуры, приобретение опыта общественно-полезной 

экологической деятельности. 

Общее число часов, предусмотренных для изучения химии на углубленном уровне 

среднего общего образования, составляет 204 часов: в 10 классе – 102 часа (3 часа в 

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

 

2.1.12.2.Рабочая программа учебного предмета «Химия. Базовый  

уровень» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе 

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

требований к результатам освоения федеральной образовательной программы среднего 



общего образования (ФОП СОО), представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте СОО, с учѐтом Концепции преподавания учебного предмета 

«Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы, и основных положений «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05. 2015 № 996 - р.). 
Основу подходов к разработке программы по химии, к определению общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

«Химия» для 10–11 классов на базовом уровне составили концептуальные положения 

ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и 

требований к уровню подготовки выпускников.  

Химическое образование, получаемое выпускниками общеобразовательной 

организации, является неотъемлемой частью их образованности. Оно служит 

завершающим этапом реализации на соответствующем ему базовом уровне ключевых 

ценностей, присущих целостной системе химического образования. Эти ценности 

касаются познания законов природы, формирования мировоззрения и общей культуры 

человека, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и 

природной среде. Реализуется химическое образование обучающихся на уровне среднего 

общего образования средствами учебного предмета «Химия», содержание и построение 

которого определены в программе по химии с учѐтом специфики науки химии, еѐ 

значения в познании природы и в материальной жизни общества, а также с учѐтом общих 

целей и принципов, характеризующих современное состояние системы среднего общего 

образования в Российской Федерации.  

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в современной 

цивилизации, в создании новой базы материальной культуры. Она вносит свой вклад в 

формирование рационального научного мышления, в создание целостного представления 

об окружающем мире как о единстве природы и человека, которое формируется в химии 

на основе понимания вещественного состава окружающего мира, осознания взаимосвязи 

между строением веществ, их свойствами и возможными областями применения. 

Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала 

неотъемлемой частью мировой культуры, необходимым условием успешного труда и 

жизни каждого члена общества. Современная химия как наука созидательная, как наука 

высоких технологий направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития 

человечества – сырьевой, энергетической, пищевой, экологической безопасности и 

охраны здоровья. 

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования 

содержание предмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень изучения) ориентировано 

преимущественно на общекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для 

выработки мировоззренческих ориентиров, успешного включения в жизнь социума, 

продолжения образования в различных областях, не связанных непосредственно с химией. 

Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – «Органическая 

химия» и «Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания которых 

являются основы базовой науки: система знаний по неорганической химии (с включением 

знаний из общей химии) и органической химии. Формирование данной системы знаний 

при изучении предмета обеспечивает возможность рассмотрения всего многообразия 

веществ на основе общих понятий, законов и теорий химии. 



Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая 

химия» сформирована в программе по химии на основе системного подхода к изучению 

учебного материала и обусловлена исторически обоснованным развитием знаний на 

определѐнных теоретических уровнях. Так, в курсе органической химии вещества 

рассматриваются на уровне классической теории строения органических соединений, а 

также на уровне стереохимических и электронных представлений о строении веществ. 

Сведения об изучаемых в курсе веществах даются в развитии – от углеводородов до 

сложных биологически активных соединений. В курсе органической химии получают 

развитие сформированные на уровне основного общего образования первоначальные 

представления о химической связи, классификационных признаках веществ, зависимости 

свойств веществ от их строения, о химической реакции. 

Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового уровня рассматривается 

изученный на уровне основного общего образования теоретический материал и 

фактологические сведения о веществах и химической реакции. Так, в частности, в курсе 

«Общая и неорганическая химия» обучающимся предоставляется возможность осознать 

значение периодического закона с общетеоретических и методологических позиций, 

глубже понять историческое изменение функций этого закона – от обобщающей до 

объясняющей и прогнозирующей.  

Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах и 

применении, а также о химических реакциях, их сущности и закономерностях протекания 

дополняется в курсах 10 и 11 классов элементами содержания, имеющими 

культурологический и прикладной характер. Эти знания способствуют пониманию 

взаимосвязи химии с другими науками, раскрывают еѐ роль в познавательной и 

практической деятельности человека, способствуют воспитанию уважения к процессу 

творчества в области теории и практических приложений химии, помогают выпускнику 

ориентироваться в общественно и личностно значимых проблемах, связанных с химией, 

критически осмысливать информацию и применять еѐ для пополнения знаний, решения 

интеллектуальных и экспериментальных исследовательских задач.В целом содержание 

учебного предмета «Химия» данного уровня изучения ориентировано на формирование у 

обучающихся мировоззренческой основы для понимания философских идей, таких как: 

материальное единство неорганического и органического мира, обусловленность свойств 

веществ их составом и строением, познаваемость природных явлений путѐм эксперимента 

и решения противоречий между новыми фактами и теоретическими предпосылками, 

осознание роли химии в решении экологических проблем, а также проблем сбережения 

энергетических ресурсов, сырья, создания новых технологий и материалов. 

В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся 

принятые программой по химии подходы к определению содержания и построения 

предмета предусматривают формирование универсальных учебных действий, имеющих 

базовое значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и 

обработки информации, необходимых для приобретения опыта практической и 

исследовательской деятельности, занимающей важное место в познании химии. 

В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования, так и 

на уровне среднего общего образования, при определении содержательной 

характеристики целей изучения предмета направлением первостепенной значимости 

традиционно признаѐтся формирование основ химической науки как области 

современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из 



компонентов мировой культуры. С методической точки зрения такой подход к 

определению целей изучения предмета является вполне оправданным. 

Согласно данной точке зрения главными целями изучения предмета «Химия» на 

базовом уровне (10 –11 кл.) являются: 

 формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей 

естественно-научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия, 

фундаментальные законы и теории химии, освоение языка науки, усвоение и 

понимание сущности доступных обобщений мировоззренческого характера, 

ознакомление с историей их развития и становления; 

 формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ и 

химических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в 

мире веществ и химических явлений, имеющих место в природе, в практической и 

повседневной жизни; 

 развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и 

объяснением химического эксперимента, соблюдением правил безопасного 

обращения с веществами. 

Наряду с этим, содержательная характеристика целей и задач изучения предмета в 

программе по химии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами 

в системе среднего общего образования. Сегодня в преподавании химии в большей 

степени отдаѐтся предпочтение практической компоненте содержания обучения, 

ориентированной на подготовку выпускника общеобразовательной организации, 

владеющего не набором знаний, а функциональной грамотностью, то есть способами и 

умениями активного получения знаний и применения их в реальной жизни для решения 

практических задач. 

В связи с этим при изучении предмета «Химия» доминирующее значение 

приобретают такие цели и задачи, как: 

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных 

жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 

поиска, анализа и обработки информации, необходимых для приобретения опыта 

деятельности, которая занимает важное место в познании химии, а также для оценки с 

позиций экологической безопасности характера влияния веществ и химических процессов 

на организм человека и природную среду; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в 

соответствии с жизненными потребностями, использовать современные информационные 

технологии для поиска и анализа учебной и научно-популярной информации химического 

содержания; 

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мышления, 

наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, в 

частности, при планировании и проведении химического эксперимента; 

воспитание у обучающихся убеждѐнности в гуманистической направленности 

химии, еѐ важной роли в решении глобальных проблем рационального 



природопользования, пополнения энергетических ресурсов и сохранения природного 

равновесия, осознания необходимости бережного отношения к природе и своему 

здоровью, а также приобретения опыта использования полученных знаний для принятия 

грамотных решений в ситуациях, связанных с химическими явлениями. 

В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» базового уровня 

входит в состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

Общее число часов, отведѐнных для изучения химии, на базовом уровне среднего 

общего образования, составляет 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 

классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

 

2.1.13.1. Рабочая программа учебного предмета «Биология. Углубленный  

уровень» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету "Биология" (далее - биология) на уровне среднего 

общего образования разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СОО, Концепции преподавания 

учебного предмета «Биология» и основных положений федеральной рабочей программы 

воспитания. 

Учебный предмет «Биология» углублѐнного уровня изучения (10–11 классы) 

является одним из компонентов предметной области «Естественно-научные предметы». 

Согласно положениям ФГОС СОО профильные учебные предметы, изучаемые на 

углублѐнном уровне, являются способом дифференциации обучения на уровне среднего 

общего образования и призваны обеспечить преемственность между основным общим, 

средним общим, средним профессиональным и высшим образованием. В то же время 

каждый из этих учебных предметов должен быть ориентирован на приоритетное решение 

образовательных, воспитательных и развивающих задач, связанных с профориентацией 

обучающихся и стимулированием интереса к конкретной области научного знания, 

связанного с биологией, медициной, экологией, психологией, спортом или военным 

делом. 

Программа по учебному предмету "Биология" даѐт представление о цели и задачах 

изучения учебного предмета «Биология» на углублѐнном уровне, определяет обязательное 

(инвариантное) предметное содержание, его структурирование по разделам и темам, 

распределение по классам, рекомендует последовательность изучения учебного материала 

с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. В программе по биологии реализован принцип 

преемственности с изучением биологии на уровне основного общего образования, 

благодаря чему просматривается направленность на последующее развитие 

биологических знаний, ориентированных на формирование естественно-научного 

мировоззрения, экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни, на 

воспитание бережного отношения к окружающей природной среде. В программе по 

биологии также показаны возможности учебного предмета «Биология» в реализации 

требований ФГОС СОО к планируемым личностным, метапредметным и предметным 

результатам обучения и в формировании основных видов учебно-познавательной 



деятельности обучающихся по освоению содержания биологического образования на 

уровне среднего общего образования. 

Учебный предмет «Биология» на уровне среднего общего образования завершает 

биологическое образование в школе и ориентирован на расширение и углубление знаний 

обучающихся о живой природе, основах молекулярной и клеточной биологии, 

эмбриологии и биологии развития, генетики, селекции, биотехнологии, эволюционного 

учения и экологии. 

Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ориентировано на 

подготовку обучающихся к последующему получению биологического образования в 

вузах и организациях среднего профессионального образования. Основу его содержания 

составляет система биологических знаний, полученных при изучении обучающимися 

соответствующих систематических разделов биологии на уровне основного общего 

образования, в 10–11 классах эти знания получают развитие. Так, расширены и углублены 

биологические знания о растениях, животных, грибах, бактериях, организме человека, 

общих закономерностях жизни, дополнительно включены биологические сведения 

прикладного и поискового характера, которые можно использовать как ориентиры для 

последующего выбора профессии. Возможна также интеграция биологических знаний с 

соответствующими знаниями, полученными обучающимися при изучении физики, химии, 

географии и математики. 

Структура программы по учебному предмету "Биология" отражает системно-

уровневый и эволюционный подходы к изучению биологии. Согласно им, изучаются 

свойства и закономерности, характерные для живых систем разного уровня организации, 

эволюции органического мира на Земле, сохранения биологического разнообразия 

планеты. Так, в 10 классе изучаются основы молекулярной и клеточной биологии, 

эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической 

биологии, актуализируются знания обучающихся по ботанике, зоологии, анатомии, 

физиологии человека. В 11 классе изучаются эволюционное учение, основы экологии и 

учение о биосфере. 

Учебный предмет «Биология» призван обеспечить освоение обучающимися 

биологических теорий и законов, идей, принципов и правил, лежащих в основе 

современной естественно-научной картины мира, знаний о строении, многообразии и 

особенностях клетки, организма, популяции, биоценоза, экосистемы, о выдающихся 

научных достижениях, современных исследованиях в биологии, прикладных аспектах 

биологических знаний. Для развития и поддержания интереса обучающихся к биологии 

наряду со значительным объѐмом теоретического материала в содержании программы по 

биологии предусмотрено знакомство с историей становления и развития той или иной 

области биологии, вкладом отечественных и зарубежных учѐных в решение важнейших 

биологических и экологических проблем. 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублѐнном уровне – овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем 

разного ранга и приобретение умений использовать эти знания в формировании интереса 

к определѐнной области профессиональной деятельности, связанной с биологией, или к 

выбору учебного заведения для продолжения биологического образования. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на углублѐнном уровне 

обеспечивается решением следующих задач: 



освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных 

биологических теориях, концепциях, гипотезах, законах, закономерностях и правилах, 

составляющих современную естественно-научную картину мира; о строении, 

многообразии и особенностях биологических систем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); о выдающихся открытиях и современных исследованиях в 

биологии; 

ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: 

исследовательскими методами биологических наук (молекулярной и клеточной биологии, 

эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической 

биологии, палеонтологии, экологии); методами самостоятельного проведения 

биологических исследований в лаборатории и в природе (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование); 

овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать последствия 

своей деятельности по отношению к окружающей природной среде, собственному 

здоровью и здоровью окружающих людей; обосновывать и соблюдать меры 

профилактики инфекционных заболеваний, правила поведения в природе и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологии, 

решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования, проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целом и к 

отдельным еѐ объектам и явлениям; формирование экологической, генетической 

грамотности, общей культуры поведения в природе; интеграции естественно-научных 

знаний; 

приобретение обучающимися компетентности в рациональном природопользовании 

(соблюдение правил поведения в природе, охраны видов, экосистем, биосферы), 

сохранении собственного здоровья и здоровья окружающих людей (соблюдения мер 

профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе использования 

биологических знаний и умений в повседневной жизни; 

создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами и потребностями 

региона. 

Общее число часов, отведенных на изучение биологии на углубленном уровне 

среднего общего образования, составляет 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в 

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

Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологии 

осуществляется с учѐтом специфики его содержания и направленности на продолжение 



биологического образования в организациях среднего профессионального и высшего 

образования. 

Обязательным условием при обучении биологии на углублѐнном уровне является 

проведение лабораторных и практических работ. Также участие обучающихся в 

выполнении проектных и учебно-исследовательских работ, тематика которых 

определяется учителем на основе имеющихся материально-технических ресурсов и 

местных природных условий. 
 

 

2.1.13.1. Рабочая программа учебного предмета «Биология. Базовый 

уровень» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
При разработке программы по биологии теоретическую основу для определения 

подходов к формированию содержания учебного предмета «Биология» составили: 
концептуальные положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, 
результатов обучения и требований к уровню подготовки выпускников, положения об 
общих целях и принципах, характеризующих современное состояние системы среднего 
общего образования в Российской Федерации, а также положения о специфике биологии, 
еѐ значении в познании живой природы и обеспечении существования человеческого 
общества. Согласно названным положениям, определены основные функции программы 
по биологии и еѐ структура. 

Программа по биологии даѐт представление о целях, об общей стратегии 
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 
«Биология», определяет обязательное предметное содержание, его структуру, 
распределение по разделам и темам, рекомендуемую последовательность изучения 
учебного материала с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
образовательного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

В программе по биологии также учитываются требования к планируемым 
личностным, метапредметным и предметным результатам обучения в формировании 
основных видов учебно-познавательной деятельности/учебных действий обучающихся по 
освоению содержания биологического образования. 

В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализован принцип 
преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней просматривается 
направленность на развитие знаний, связанных с формированием естественно-научного 
мировоззрения, ценностных ориентаций личности, экологического мышления, 
представлений о здоровом образе жизни и бережным отношением к окружающей 
природной среде. Поэтому наряду с изучением общебиологических теорий, а также 
знаний о строении живых систем разного ранга и сущности основных протекающих в них 
процессов в программе по биологии уделено внимание использованию полученных 
знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе: профилактики 
наследственных заболеваний человека, медико-генетического консультирования, 
обоснования экологически целесообразного поведения в окружающей природной среде, 
анализа влияния хозяйственной деятельности человека на состояние природных и 
искусственных экосистем. Усиление внимания к прикладной направленности учебного 
предмета «Биология» продиктовано необходимостью обеспечения условий для решения 
одной из актуальных задач школьного биологического образования, которая предполагает 
формирование у обучающихся способности адаптироваться к изменениям динамично 
развивающегося современного мира. 

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. Она 
обеспечивает формирование у обучающихся представлений о научной картине мира, 
расширяет и обобщает знания о живой природе, еѐ отличительных признаках – уровневой 



организации и эволюции, создаѐт условия для: познания законов живой природы, 
формирования функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образа 
жизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и 
развивающих задач среднего общего образования, социализации обучающихся. Изучение 
биологии обеспечивает условия для формирования интеллектуальных, 
коммуникационных и информационных навыков, эстетической культуры, способствует 
интеграции биологических знаний с представлениями из других учебных предметов, в 
частности, физики, химии и географии. Названные положения о предназначении учебного 
предмета «Биология» составили основу для определения подходов к отбору и 
структурированию его содержания, представленного в программе по биологии. 

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне 
осуществлѐн с позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которым 
обучающиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей 
культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей природной среде, 
востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. Особое место в этой 
системе знаний занимают элементы содержания, которые служат основой для 
формирования представлений о современной естественно-научной картине мира и 
ценностных ориентациях личности, способствующих гуманизации биологического 
образования. 

Структурирование содержания учебного материала в программе по биологии 
осуществлено с учѐтом приоритетного значения знаний об отличительных особенностях 
живой природы, о еѐ уровневой организации и эволюции. В соответствии с этим в 
структуре учебного предмета «Биология» выделены следующие содержательные линии: 
«Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка как биологическая система», 
«Организм как биологическая система», «Система и многообразие органического мира», 
«Эволюция живой природы», «Экосистемы и присущие им закономерности». 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладение 
обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем 
разного ранга и приобретение умений использовать эти знания для грамотных действий в 
отношении объектов живой природы и решения различных жизненных проблем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне 
обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, 
законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для формирования 
представлений о естественно-научной картине мира, о методах научного познания, 
строении, многообразии и особенностях живых систем разного уровня организации, 
выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов, 
идей и подходов к изучению живых систем разного уровня организации; 

становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, 
развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на 
основании знаний и опыта, полученных при изучении биологии; 

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических 
знаний в практической деятельности человека, развитии современных медицинских 
технологий и агробиотехнологий; 

воспитание убеждѐнности в возможности познания человеком живой природы, 
необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 
биологических исследований; 

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической 
культуры, для формирования научного мировоззрения; 



применение приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 
здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний. 

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на базовом 
уровне, является обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной 
области «Естественно-научные предметы».  

Для изучения биологии на базовом уровне среднего общего образования 
отводится 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в 
неделю). 
 

 

2.1.14. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 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 трѐм основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств 

и функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его 

надѐжности, 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 счѐт 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, еѐ месте и роли в жизнедеятельности 

современного человека, воспитании социально значимых и личностных качеств. В числе 

предполагаемых практических результатов данной направленности можно выделить 

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 еѐ 

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 еѐ 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, лѐгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки с 

учѐтом климатических условий, при этом лыжная подготовка может быть заменена либо 

другим зимним видом спорта, либо видом спорта из федеральной рабочей программы по 

физической культуре), спортивных игр, плавания и атлетических единоборств. Данные 

модули в своѐм 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 культуры, – 204 

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

 

2.1.15. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности и 

защиты Родины» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" 

(далее - ОБЗР) разработана на основе требований к результатам освоения образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, федеральной 

рабочей программы воспитания и предусматривает непосредственное применение при 

реализации ОП СОО. 
Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной 

ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть 



преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности. 
Программа ОБЗР в методическом плане обеспечивает реализацию практико-

ориентированного подхода в преподавании ОБЗР, системность и непрерывность 

приобретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в области 

безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; 

помогает педагогу продолжить освоение содержания материала в логике 

последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, чрезвычайная 

ситуация и разумного построения модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни с учѐтом актуальных вызовов и угроз в природной, 

техногенной, социальной и информационной сферах. 

 

Программа ОБЗР обеспечивает: 

1. формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации 

ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

2. достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и потребностям 

общества в формировании полноценной личности безопасного типа; 

3. взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета ОБЗР на уровнях основного общего и среднего общего 

образования; 

4. подготовку выпускников к решению актуальных практических задач 

безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 
В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими системность и 

непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и среднего общего 

образования: 
Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства». 
Модуль № 2. «Основы военной подготовки». 
Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе». 
Модуль № 4. «Безопасность в быту». 
Модуль № 5. «Безопасность на транспорте». 
Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах». 
Модуль № 7. «Безопасность в природной среде». 
Модуль № 8. «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи». 
Модуль № 9. «Безопасность в социуме». 
Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве». 
Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 
В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗР на 

уровне среднего общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических 

линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по 

возможности еѐ избегать, при необходимости безопасно действовать». 



Программа ОБЗР предусматривает внедрение практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения 

тренажѐрных систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой 

образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным: компьютер и 

дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и 

практические действия обучающихся. 
В современных условиях с обострением существующих и появлением новых 

глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной 

напряжѐнности на приграничных территориях; продолжающееся распространение идей 

экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-биологических условий 

жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и другие) возрастает 

приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также 

для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остаѐтся сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных 

обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание личности безопасного 

типа, формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 
Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по ОБЗР определяется системообразующими документами в 

области безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, 

Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, 

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642. 
ОБЗР является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных 

навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных 

согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета 

ОБЗР является общая теория безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, 

основываясь на изучении проблем безопасности в общественных, гуманитарных, 

технических и естественных науках. Это позволяет формировать целостное видение всего 

комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит 

обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, а также актуализировать для выпускников построение модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 
Подходы к изучению ОБЗР учитывают современные вызовы и угрозы. ОБЗР входит 

в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является обязательным 

для изучения на уровне среднего общего образования.  

Изучение ОБЗР направлено на формирование ценностей, освоение знаний и умений, 

обеспечивающих готовность к выполнению конституционного долга по защите Отечества 

и достижение базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что 

способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы, снижать риски 

развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные 



решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного 

типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, 

созданию условий устойчивого развития общества и государства 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 

Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования является овладение 

основами военной подготовки и формирование у обучающихся базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями 

личности, общества и государства, что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и 

механизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

готовности к применению необходимых средств и действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

сформированность ценностей, овладение знаниями и умениями, которые 

обеспечивают готовность к военной службе, исполнению долга по защите Отечества; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и 

устойчивого развития личности, общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ 

РОДИНЫ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Всего на изучение учебного предмета ОБЗР на уровне среднего общего образования 

отводится 68 часов (по 34 часа в каждом классе). 

 

2.1.16 Рабочая программа учебного предмета  «Индивидуальный 

проект» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа   «Индивидуальный проект» составлена для обучающихся 10-  

х классов на один год обучения.  

Программа разработана  с учетом содержания следующих  программных, 

методических и дидактических разработок, используемых в электронном виде: 

1. Индивидуальный проект. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / М. В. Половкова, А. В. Носов, Т. В. Половкова, М. В. Майсак. - 

Москва : Просвещение, 2019. 
2. Мандель Б.Р. Основы проектной деятельности: учебное пособие для обучающихся 

в системе СПО.-Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. 
3. Свиридова Л.Е., Комаров Б.А., Маркова О.В., Стацунова Л.М. Индивидуальный 

проект. Рабочая тетрадь. 10-11 классы.- Москва: Просвещение, 2019. 

4. Янушевский В.Н. Методика и организация проектной деятельности в школе. 5–9 

классы. Методическое пособие для учителей и руководителей школ. — М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2015 



Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание 

организационно-информационных и методических  условий  освоения учащимися  опыта 

проектной деятельности для развития личности обучающегося, способной: 
- адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; 
- проявлять социальную ответственность; 

-  самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; 
- конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 
- генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

 Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 
- обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под 

проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 
- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, 

выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 

- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; -обучение выбору, 

освоению и использованию адекватной технологии изготовления продукта 

проектирования; 
-  обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания 

из информационного поля; 

- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы проекта); 
- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 

- развитие навыков конструктивного сотрудничества; 
-  развитие навыков публичного выступления 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные 

технологии (ИКТ, тьюторские технологии, проблемное обучение, учебное исследование, 

проблемно -поисковые технологии, творческие проекты).   
Место предмета «Индивидуальный проект» в учебном плане 
Согласно учебному плану  МБОУ «Голузинская СОШ»  предмет «Индивидуальный 

проект» изучается в 10  классе в объеме 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

2.1.17 Рабочие программы элективных курсов  

 

Рабочая программа   элективного курса по литературе «Теория и 

практика сочинений разных жанров» в 11 классе  

разработана в соответствии с нормативными актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. N 966 

"О лицензировании образовательной деятельности". 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1039 

"О государственной аккредитации образовательной деятельности". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373) (далее - ФГОС 

НОО). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897) (далее - ФГОС 

ООО). 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413) (далее - ФГОС 

СОО). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 30 

августа 2013 г. N 1015) (далее - Порядок N 1015). 

 Приказ Росстата от 17 августа 2016 г. N 429 "Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством образования и науки Российской 

Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, 

осуществляющих подготовку по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования". 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993); 

Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Голузинская средняя общеобразовательная школа» 

В связи с этим для учащихся 11 классов введен курс «Теория и практика написания 

сочинений». 
Актуальность выбранного направления определяется ведущей ролью 

коммуникативных компетенций, ведь в нашей жизни постоянно возникают речевые 

ситуации различных характеров, и неумение владеть ими и анализировать их может 

привести к возникновению  трудностей восприятия нашей речи в полной мере. 

Следовательно, нужно более глубокое познание форм и методов анализа как чужой речи 

(на основе художественных произведений), так и собственной (на основе свойств и 

взаимоотношений людей и вещей). 
Вся работа направлена на получение качественных знаний, умений и навыков. 
Сочинения по литературе и по русскому языку основываются на достижениях 

лингвистической науки и призвано обучить умелой, искусной речи, вызвать интерес к 

изучению литературы, научить думать и анализировать самостоятельно.. 
Целью данной программы является помощь учащимся в обобщении полученных 

знаний по литературе, развитии умений разностороннего анализа текстов, развитии 

умений формулировать и развернуто высказывать свое мнение, подтверждая его 

аргументами и фактами. 
Задачами курса являются: 
 совершенствование навыков выражать собственное мнение; 

 формирование умений следить за логикой высказывания; 

 формирование умений отбирать аргументы и факты в поддержку своих мыслей; 

 развитие исследовательских навыков; 

 формирование умений строить развернутое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 формирование навыков анализа художественных текстов и критических статей; 

 развить умение использовать языковые тропы. 

 

1. Результаты освоения программы элективного курса: 

Личностные результаты: 
- понимание и интерпретирование читаемого текст (адекватно 

воспринимать информацию, содержащуюся в тексте); 
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- определение его основной темы, важнейшей мысли, позиции автора; 

- оценивание позиции автора, на этой основе формирование замысла 

собственного высказывания, определение его основной мысли; 

- выстраивание композиции письменного высказывания, подчиняя еѐ 

логике выражения своего коммуникативного намерения; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос; 

- к культуре как духовному богатству общества; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 - к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистического взгляда на мир; 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к природе как источнику жизни на Земле; 

-  окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения. 

                           Метапредметные результаты: 

- выбор нужных для данного случая стиля и типа речи; 

- отбор языковых средств, обеспечивающих точность и выразительность 

речи; 

- соблюдение норм литературного языка, в том числе орфографических и 

пунктуационных; 

- определение своей, личностной, позиции и способность корректного ее 

выражения; 

- соблюдение принятых в культурном обществе нормы речевого 

поведения. 

                                     Предметные результаты: 

- составление текста, связанного с особенностями публицистического и 

художественного стилей; 

- работа по написанию текстов в жанре эссе; 

- работа по написанию текстов сочинений; 

- редактирование собственных текстов. 

 

2. Содержание программы  элективного курса. 

Содержание   (№ раздела, его содержание) Количество 

часов 

Раздел 1. Сочинение как текст. Основные признаки текста-
сочинения. 

2 

 Раздел 2. Работа над текстом художественного произведения 

при подготовке к сочинению.  

2 

Раздел 3. Теорико – литературные понятия и их роль в 
подготовке к экзамену по литературе. 

2 

Раздел 4. Своеобразие сочинений разных жанров. 2 

Раздел 5. Составление плана сочинения, подбор фактического 

материала. 

2 



 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование элективного курса  «"Теория и практика сочинений 

разных жанров» 11 класс (17 часа) 

 
 
 

Тема раздела  Кол-во 
часов 

 11 класс  

1. Сочинение как текст. Основные признаки текста-сочинения. 2 

1.1 Композиция сочинения. План с учѐтом анализа 

художественного произведения: основные компоненты его 

формы и содержания. Отбор 
фактического материала. Жанр сочинения. 

 

1.2 Правильность, богатство и разнообразие речи. Соблюдение 

абзацного членения текста. Логическая связность, 

последовательность, речевая грамотность. Отсутствие 

фактических ошибок. Соблюдение этических 
норм. 

 

2. Работа над текстом художественного произведения при 

подготовке к сочинению. 

2 

2.1 Учѐт анализа художественного произведения: основные 
компоненты его 
формы и содержания; 

 

2.2 Анализ конкретного художественного произведения: тема, 

идейное богатство, проблематика, авторские идеалы и пафос, 

система образов и средств их создания, композиция и сюжет, 

внесюжетные элементы, 

конфликт, роль заглавия, эпиграфа, художественной детали, 

приемы психологического изображения. 

 

3. Теорико – литературные понятия и их роль в подготовке к 

экзамену 
по литературе. 

2 

3.1 Роды художественной литературы (эпос, лирика, драма) и их 
основные 
жанры (роман, повесть, рассказ, поэма и др.); 

 

3.2 Литературные направления и течения (классицизм, романтизм, 

реализм, символизм, акмеизм, футуризм и др.); стихотворные 

размеры; 

 

4. Своеобразие сочинений разных жанров. 2 

4.1 Разные жанры сочинений.  

4.2 Разные жанры сочинений.  

5. Составление плана сочинения, подбор фактического 
материала. 

2 

5.1 План с учѐтом анализа художественного произведения: основные 
компоненты его формы и содержания. 

 

Раздел 6. Эссе – жанр литературного творчества и школьного 

сочинения. 

2 

Раздел 7. Контроль 2 

Раздел 8. Промежуточная аттестация 3 

Всего  17 



5.2 Отбор фактического материала.  

6. Эссе – жанр литературного творчества и школьного 
сочинения. 

2 

6.1 Понятие эссе.  

6.2 Особенности жанра.  

7. Контроль. 2 

7.1 Консультация по содержанию, жанру, композиции сочинения.  

7.2 Консультация по содержанию, жанру, композиции сочинения.  

8. Промежуточная аттестация 3 

8.1 Итоговое сочинение на литературную тему.  

8.2 Итоговое сочинение на литературную тему.  

8.3 Итоговое сочинение на литературную тему.  

 Всего за год 17 

 

Учебно –методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Беляева Н.В., Новикова Л.В. и др. Итоговое сочинение. Допуск к ЕГЭ. От выбора 

темы к оцениванию по критериям, - М., 2020 
2.  «ЕГЭ. Русский язык. Комментарий к основной проблеме текста. Аргументация. 

Универсальные материалы с методическими рекомендациями, решениями и ответами» 

/ Г.Т. Егораева. – М., 2020. 
3. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе. 9–11-е классы. М.: 

Дрофа, 2002. 
4. Калганова Т.А. Сочинения различных жанров в старших классах. М.: Просвещение, 

2001 
5. Чумакевич Э.В. «Сочинения на отлично! Русская литература. 9–11 классы». М., 2011. 
6. Щербакова О. И. Виды сочинений по литературе. 10—11 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2015. 

Интернет-ресурсы: 
7. http://russkiy-na-5.ru/ 
8. Культура письменной речи 
9. http://www.gramma.ru 
10. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское   

слово» 
11. http://www.ropryal.ru 
12. Электронные пособия по русскому языку для школьников 
13. http://learning-russian.gramota.ru 
14. Сайт «Могу писать». 

 

 

Рабочая программа   элективного курса по русскому языку 

«Интенсивный русский»  

в 11 классе разработана в соответствии с нормативными актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. N 966 

"О лицензировании образовательной деятельности". 

https://www.google.com/url?q=http://russkiy-na-5.ru/&sa=D&source=editors&ust=1667784454751545&usg=AOvVaw3tD1K6G10qxB_joPjy3rie
https://www.google.com/url?q=http://www.gramma.ru/&sa=D&source=editors&ust=1667784454751922&usg=AOvVaw2adVnbMx6Lkwg1VAsWrHdq
https://www.google.com/url?q=http://www.ropryal.ru/&sa=D&source=editors&ust=1667784454752274&usg=AOvVaw0r6pU6J5cH_l7jInbPdKqV
https://www.google.com/url?q=http://learning-russian.gramota.ru/&sa=D&source=editors&ust=1667784454752691&usg=AOvVaw0CoZ7qvF2Xf1FthSiKmksl
garantf1://70388492.0/


 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1039 

"О государственной аккредитации образовательной деятельности". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373) (далее - ФГОС 

НОО). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897) (далее - ФГОС 

ООО). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413) (далее - ФГОС СОО). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1015) 

(далее - Порядок N 1015). 

 Приказ Росстата от 17 августа 2016 г. N 429 "Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством образования и науки Российской 

Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, 

осуществляющих подготовку по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования". 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993); 

 Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Голузинская средняя общеобразовательная школа» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Элективный курс по русскому языку «Интенсивный русский » предназначен для 

учащихся 11 классов и рассчитан на 17 часов. 

Данный курс учитывает специфику КИМов и носит итоговый характер, поскольку 

элективный курс обобщает, закрепляет важнейшие умения, которые должны быть 

сформированы у выпускников средней школы, он может быть использован в качестве 

обобщающего учебного курса по русскому языку для учащихся 11 классов любого 

профиля при подготовке к единому государственному экзамену (далее – ЕГЭ). 

Содержание курса опирается на знания, умения и навыки учащихся старших классов, 

сформированные в основной школе. Содержание программы предполагает расширение и 

углубление теоретического материала, позволяющее формирование практических 

навыков выполнения тестовых заданий на ЕГЭ. Вместе с тем курс даѐт выпускникам 

средней школы целостное представление о богатстве русского языка, помогает 

использовать в повседневной практике нормативную устную и письменную речь. 

Актуальность выбора данного элективного предмета обусловлена тем, что новая форма 

итоговой аттестации – единый государственный экзамен – требует своей технологии 

выполнения заданий, а значит – своей методики подготовки. Работа с тестами требует 

постоянного, активного, дифференцированного тренинга. 

garantf1://70413356.0/
garantf1://97127.1000/
garantf1://97127.0/
garantf1://55070507.1000/
garantf1://55070507.0/
garantf1://70088902.108/
garantf1://70088902.0/
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Цель курса – совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование 

языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков 

логического мышления, расширение кругозора школьников, воспитание 

самостоятельности в работе,подготовка старшеклассников к выполнению заданий 

экзаменационной работы на более высоком качественном уровне, формирование 

устойчивых практических навыков выполнения тестовых и коммуникативных задач на 

ЕГЭ, а также использование в повседневной практике нормативной устной и письменной 

речи. 

1. Результаты освоения программы элективного курса: 
Личностные 

- осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

формирование гражданина и патриота своей страны, бережно относящегося к своему 

языку и созданным на нѐм памятникам словесного искусства, осознающим свою 

причастность к состоянию речевой культуры общества в целом; 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу - создателю культурных ценностей, уважительного отношения к другим 

культурам; 

-сформированность языковой личности, способной выразить себя на языке и с помощью 

языка, осознающей значение языка для саморазвития и самореализации, готовность и 

способность к самостоятельной, творческой деятельности; 

- приобретение коммуникативных навыков, важных для организации сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

- сформированность духовно-нравственных основ личности в результате освоения 

культурно значимых текстов, приобщения к культурному опыту человечества, 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- сформированность потребности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

осознание необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою речевую 

культуру; 

-осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к миру; 

понимание этики и эстетики филологии; 

-способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 



- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  

Предметные 

- сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

-владение знаниями о языковой норме, еѐ функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

-владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

-умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической деятельности; 

-владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста, в 

том числе новинок современной литературы. 

 

2. Содержание программы  элективного курса. 

Содержание   (№ раздела, его содержание) Количество 

часов 

Раздел 1. Введение 1 

Раздел 2. Орфоэпические нормы 1 

Раздел 3. Лексические нормы 1 

Раздел 4. Грамматические нормы 2 

Раздел 5. Словообразовательные нормы 1 

Раздел 6.. Синтаксические нормы. 3 

Раздел 7. Орфографические нормы 2 

Раздел 8. Пунктуационные нормы 3 

Раздел 9.. Текст 3 

Всего  17 

 

3. Тематическое планирование элективного курса «Интенсивный русский » 11 класс 

(17 часа) 

№ п/п Тема занятия К-

во 

час. 

Дата 

проведения 

1 Введение 1  

1. Нормативные и методические документы по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации в форме 

ЕГЭ по русскому языку. Особенности ЕГЭ по русскому языку. 

Демонстрационная версия 

  

2. Орфоэпические нормы 1  



1. Основные правила орфоэпии. Орфография. Ударение.   

3. Лексические нормы 1  

1.  Деление лексики русского языка на группы в зависимости от 

смысловых связей между словами. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы; общеупотребительная лексика, лексика 

ограниченного употребления; заимствованная лексика, 

устаревшие и новые слова. Фразеологизмы 

  

4. Грамматические нормы 2  

1. Грамматические нормы: словообразовательные, 

морфологические, синтаксические 

  

2.  Грамматические ошибки и их предупреждение   

5. Словообразовательные нормы 1  

1. Словообразовательные нормы. Способы словообразования. 

Ошибочное словообразование. 

  

6.  Синтаксические нормы. 3  

1. Словосочетание, предложения и их виды словосочетаний. Знаки 

препинания в простом предложении. Преобразование прямой 

речи в косвенную. 

1  

2. Предложения со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения 

1  

3. Знаки препинания в сложных предложениях. 1  

7. Орфографические нормы 2  

1. Принципы русской орфографии. Трудные случаи русской 

орфографии. 

  

   2.  Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

Правописание служебных слов. Слитное, дефисное и раздельное 

написание омонимичных слов и сочетаний слов 

  

8.  Пунктуационные нормы 3  

1. Использование алгоритмов при освоении пунктуационных 

норм. Трудные случаи пунктуации. 

  

2. Пунктуация в простом предложении: знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, при обособленных 

членах, вводных конструкциях 

  

3. Пунктуация в сложных предложениях: Сложное предложение с 

разными видами связи. 

  

9 Текст 3  

1 Структура, языковое оформление. Смысловая и 

композиционная целостность текста. Средства связи 

предложений в тексте. 

  

2. Функционально-смысловые типы речи, их отличительные 

признаки. 

  

3. Функциональные стили речи, их основные особенности:   



назначение каждого из стилей, сфера использования. Типы речи. 

Итого  17  

 

Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово– РС», 2010. 

Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. 

Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 класс - М.: ТП 

Сфера, 2010. 

Методический анализ содержания и результатов ЕГЭ по русскому языку 2012 года в 

Краснодарском крае и рекомендации по подготовке к экзамену 2012 года. 

 Р.М.Гриценко, Е.Л.Николаевская. 

Методические рекомендации ККИДППО для ОУ Краснодарского края о преподавании 

русского языка в 2012-2013 учебном году. 

Секреты хорошей речи. И.Б.Голуб, Д.Э.Розенталь. Издания разных лет. 

Сборник тестовых заданий разных лет. 

 

 Рабочая программа для реализации основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования разработана в соответствии с Федеральным законом 

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

последующими изменениями); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. от 07.06.2017 № 506); 

 приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644). 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с последующими изменениями);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010   № 189; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 УМК: учебник: - Биология. Введение в общую биологию. 10-11 кл.: учебник / В. В. 

Пасечник, А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, Г. Г. Швецов. — 6-е изд., стереотип. 

— М.: Дрофа, 2019. — 288 с.: ил. 

- Программа: основного общего образования по биологии, 5-9 классы, / В.В. 

Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов. - 3-е изд., стереотип. -М.: Дрофа, 2014. 



 Основная образовательная программа среднего общего образования; 

 Локальный нормативный акт общеобразовательной организации о рабочей 

программе  

 

С самых древних времен люди пытаются познавать и покорить Природу и понять 

свое место в ней. Важнейшее место в этих поисках всегда занимала наука. К основным 

естественным наукам, изучающим природу, относятся химия, биология, география, 

физика. Различие между естественными науками состоит в уровне (в масштабе) 

изучаемых явлений. Явления, происходящие на уровне живой материи - это основной 

предмет современной биологии. 

Биология изучается в базовом курсе 10-ого класса – 1 час в неделю и 11-ого класса – 

2 часа в неделю. Этого времени так мало, что его не хватает даже для прохождения 

программного материала. А ведь именно в 10-ом, 11-ом классах закладывается база 

знаний, на которую учащиеся опираются при подготовке сдачи ЕГЭ. Поэтому элективный 

курс по биологии для учащихся 10-11 класса, во-первых, весьма своевременный, во-

вторых, он позволяет учащимся получать дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ, в-

третьих, он позволяет удовлетворять познавательные интересы обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. Элективный курс позволяет углубить и расширить 

знания обучающихся общих закономерностей биологической науки. Кроме того, после 

изучения каждого блока учащиеся имеют возможность закрепить полученные знания 

решением биологических задач, подавляющее большинство которых рекомендованы в 

сборниках ЕГЭ для тренировки. Другой целью курса является выявление детей способных 

к предмету, и помочь им лучше понять предмет, помочь им в дальнейшем правильно 

выбрать профессию, свой путь в жизни. Данный курс рассчитан на 17 часов, с расчетом по 

0,5  часа в неделю в 11 классе. 

Цели курса: 
1. Расширение и углубление знаний учащихся по общей биологии и экологии. 

2. Развитие умения учащихся решать биологические задачи по всему курсу. 

3. Развитие познавательных интересов обучающихся. 

4. Профессиональная ориентация учащихся выпускных классов. 

Задачи курса: 
1. Предоставить учащимся возможность применять биологические знания на практике 

при решении биологических задач, формировать умения и навыки здорового образа 

жизни, необходимые в повседневной жизни. 

2. При помощи лекционных и практических занятий закрепить, систематизировать, 

углубить знания учащихся об общих закономерностях общей биологии. 

3. Создать условия для формирования и развития у учащихся умений самостоятельно 

работать с дополнительной литературой по предмету. 

4. Развивать интеллект учащегося, его интеллектуальное и творческое мышление, 

способствующее развитию интереса к предмету посредством практических работ.   

      Содержание курса. 

1. Планируемые результаты. 

Учащиеся должны знать: 
1. Основные положения биологических теорий (клеточная), сущность законов Г.Менделя. 

2. Структуру и функции биологических объектов: клетки, хромосом, генов, вида и 

экосистем.  

3. Естественную классификацию органического мира. 

4. Сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение. 

5. Закономерности наследственности и изменчивости. 

Учащиеся должны уметь: 



1. Пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 

также различных групп растений, животных, в том числе и человека на Земле. 

2. Давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам. 

3. Решать биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания. 

4. Сравнивать биологические объекты, биологические процессы и делать выводы на 

основе сравнения.  

5. Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать. 

Ожидаемые результаты обучения: 
1. Расширение и углубление теоретической базы учащихся по биологии. 

2. Приобретение учащимися навыка правильно и быстро решать биологические задачи. 

3. Проявление интереса к предмету. 

Для достижения указанных результатов обучения в данном курсе применяются 

лекционные занятия, практические занятия, посвященные решению биологических задач, 

зачет по курсу. 

Контролирующие материалы: 
Для подведения итогов реализации учебной программы будут использованы зачет 

(итоговое тестирование). 

2. Содержание курса. 

1. Размножение и развитие организмов  

-Основные способы размножения организмов. Бесполое размножение. 

-Половое размножение. 

-Индивидуальное развитие организмов. 

-Митоз и мейоз в сравнении. 

2. Основы генетики  

-Закономерности наследственности. Решение задач по генетике. 

-Генетика человека. Наследственные болезни человека и их предупреждение. 

-Закономерности изменчивости. 

-Решение генетических задач повышенной сложности. 

3. Основы цитологии) 

- Решение биологических задач на комплементарность, транскрипцию, трансляцию. 

-Структура и функции клетки. 

-Решение биологических задач по цитологии. 

-Основные способы размножения организмов. Бесполое размножение. Половое 

размножение. 

-Закономерности наследственности. Решение задач по генетике. 

-Закономерности изменчивости. 

-Решение генетических задач повышенной сложности. 

3. Тематическое планирование. 

№ Тема Количество 

часов 

1 Размножение и развитие организмов 3 

2 Основы генетики 6 

3 Основы цитологии 8 

Всего  17 



 

Поурочное планирование занятий элективного курса в 11 классе.  

 

№ Тема урока Содержание урока 
Дата Форма 

обучения План Факт 

1 Размножение и развитие организмов Размножение и развитие организмов   Практикум 

2 Митоз Решение заданий ЕГЭ связанных с вопросами митоза.   Практикум 

3 Мейоз Решение заданий ЕГЭ связанных с вопросами мейоза.   Практикум 

4 Основные законы генетики Основные законы генетики   Практикум 

5 Принципы работы генетических 

закономерностей. 

Принципы работы генетических закономерностей.   Практикум 

6-7 Решение стандартных генетических 

задач  

Решение стандартных генетических задач, оформление 

решения. 

  Практикум 

8-9 Решение генетических задач 

повышенной сложности. 

Решение генетических задач повышенной сложности.   Практикум 

10-

11 

Решение биологических задач на 

комплементарность и др.  

Решение заданий из сборников ЕГЭ, части С на 

составление полипептидной цепочки. 

  Практикум 

12 Структура и функции клетки. Двухмембранные, одномембранные, немембранные 

органоиды клетки, взаимосвязь строения и функции. 

  Практикум 

13 Решение биологических задач по 

цитологии. 

Решение заданий из сборников ЕГЭ, части В на 

сравнение клеток организмов различных царств. 

  Практикум 

14-

15 

 

 

Основные способы размножения 

организмов. Бесполое и половое 

размножение. 

Основные способы размножения организмов: бесполое и 

половое. Способы бесполого размножения: деление 

надвое, спорообразование, вегетативное, почкование. 

Гаметогенез, мужские и женские гаметы, сперматогенез, 

овогенез, оплодотворение, зигота. 

  Практикум 

16 Закономерности наследственности. 

Решение задач по генетике. 

Законы Г.Менделя и Т.Моргана. Алгоритм решения 

задач по генетике. 

  Практикум 

17 Решение генетических задач 

повышенной сложности. 

Решение задач на сцепленное с полом наследование.   Практикум 



2.1.18. Рабочие программы внеурочной деятельности 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Герои Вологодчины» 9 - 11  классы 

Актуальность курса внеурочной деятельности «Герои Вологодчины» обусловлена 

необходимостью формирования российской гражданской идентичности, патриотизма, 

приобщения обучающихся к исторической памяти многих поколений россиян. 

Создание программы продиктовано важностью стоящих перед школой задач 

исторического просвещения подрастающего поколения россиян, формирования у них 

способности к восприятию и бережному отношению к историческому и культурному наследию, 

сохранению исторической памяти о выдающихся личностях в российской истории, внесших 

важный вклад в развитие и процветание России. 

Программа призвана обеспечить целостное и эмоционально окрашенное восприятие 

отечественной истории посредством обращения к выдающимся личностям и памятным 

событиям из истории родного края. 

Курс имеет историко-просветительскую направленность, ориентирован на формирование 

гражданственности и патриотических чувств у школьников на примере жизни и подвигов 

выдающихся вологжан. Целью курса «Герои Вологодчины» является развитие ценностного 

отношения школьников к своей малой родине – Вологодской области, населяющим еѐ людям, еѐ 

уникальной истории, богатой природе и самобытной культуре. 

Основные задачи курса «Герои Вологодчины» 

• дать первоначальные знания о выдающихся личностях Вологодской области; 

• способствовать осознанию обучающимися своей социальной идентичности одновременно 

как граждан России, так и жителей Вологодской области, посредством сообщения 

информации о личностях, наиболее значимых для истории Вологодского края; 

• формировать у обучающихся личностное, эмоционально окрашенное восприятие прошлого, 

понимание «человеческого измерения истории» посредством изучения жизни и 

деятельности выдающихся земляков. 

Курс внеурочной деятельности «Герои Вологодчины» включается в инвариантную часть 

плана внеурочной деятельности в объеме 0,5 часа в неделю (17 часов за учебный год). 

Содержание учебного пособия «Герои Вологодчины» для 9-11 классов рассчитано на 30 

часов (по 10 часов на каждый учебный год). 

Таким образом, 17 часов, отводимые на реализацию программы «Герои Вологодчины», 

распределяются следующим образом: 

10 ч — внеурочные занятия с использованием учебного пособия «Герои Вологодчины», 

6 ч — проектно-исследовательская деятельность (с использованием материалов 

регионального (краеведческого) содержания того муниципального района или 

муниципального/городского округа, в котором находится ОО), 

1 ч — итоговое занятие по программе (презентация проектов). 

Распределение часов представлено в таблице  

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Призывник» 10 класс 

Пояснительная записка 

Цель программы: воспитание чувства патриотизма, формирование у подростков верности 

Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите. 

Задачи:   

• участие в реализации государственной политики в области военно-патриотического и 

гражданского  воспитания детей и подростков; 



• формирование социально-значимых качеств, умений и навыков, связанных со службой в 

вооруженных силах; 

• формирование положительной мотивации к здоровому образу жизни, укреплению здоровья 

и повышению устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов внешней 

среды; 

• создание в коллективе атмосферы дружбы и взаимовыручки при проведении туристских 

походов, соревнований, смотров, конкурсов; 

• воспитание психической устойчивости, уверенности в своих силах, целеустремленности, 

самообладания, дисциплинированности и коллективизма. 

Форма организации – кружок. 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

 «Закономерности общей биологии» 11 класс 

Перечень оборудования Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Голузинская средняя общеобразовательная школа», используемого при реализации 

программы 

 

№ п/п Наименованиеоборудования 
Количес

тво(шт.) 

1.  «Микроскоп цифровой биологический», модель (XSP-113RT) 1 

2.  «Ноутбук марка (DEPOVIP), модель (машина ППЭВ DEPOVIPC1530) 14 

3.  «Ноутбук марка DEPOмодель VIPC1530 (ДАЦН.466219.060-01)» 7 

4.  «Ноутбук марка DEPOмодель VIPC1530 (ДАЦН.466219.060-01)» 4 

5.  «Микроскоп» марка (Levenhuk), модель (Rainbow 50LPLUS, 1,3 Мпикс) 4 

6.  «Ноутбук марка (Aquarius), модель (машина ППЭВ AquariusCMPNS685UR11) 5 

Цели курса: 

• повышение качества биологического образования на основе применения современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе работы с различными источниками информации, умений по выполнению типовых 

заданий, применяемых в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ; 

• воспитание культуры труда при работе с цифровыми образовательными ресурсами, 

позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

других людей; 

Задачи курса: 

• повторение, закрепление и углубление знаний по основным разделам школьного курса 

биологии с помощью различных цифровых образовательных ресурсов; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий, находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

• формирование умения осуществлять разнообразные виды самостоятельной деятельности с 

цифровыми образовательными ресурсами; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения биологии, в ходе работы с различными источниками информации; 

• развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью различных форм тестирования; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 



людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе; 

• воспитание культуры труда при использовании компьютерных технологий, ответственного 

отношения к своему здоровью. 

Форма организация курса – практикум. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

 «Разговоры о важном» 10 – 11 классы 

Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (далее – программа) 

разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, ориентирована 

на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов федеральных основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с учѐтом выбора участниками образовательных 

отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных 

требований ФГОС во всѐм пространстве школьного образования: не только на уроке, но и во 

внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью, сохранение и 

укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Педагог помогает обучающемуся: 

• в формировании его российской идентичности; 

• в формировании интереса к познанию; 

• в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других; 

• в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных правовых норм; 

• в создании мотивации для участия в социально значимой 

деятельности; 

• в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

• в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

• в осознании своего места в обществе; 

• в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

• в формировании готовности к личностному самоопределению. 

Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» является частью содержания внеурочной 

деятельности. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности  

 «Россия – мои горизонты» 10 – 11 классы 

Одним из значимых направлений внеурочной деятельности является ранняя 

профориентация обучающихся 6-11 классов, позволяющая сконцентрироваться на достижении 

соответствующих личностных и предметных результатов, осознанно подойти к решению 

проблемы выбора индивидуальной образовательной траектории и направления получения 

профессионального образования. Одним из современных и эффективных вариантов реализации 

профориентационной работы в общеобразовательной организации является участие школы во 

Всероссийском проекте «Билет в будущее». 

Мероприятия программы построены на основе системной модели содействия 

самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций, основанной на сочетании 

мотивационно-активизирующего, информационно-обучающего, практико - ориентированного и 

диагностико-консультативного подходов к формированию готовности к профессиональному 

самоопределению и вовлечению всех участников образовательного процесса. 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) 

обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций. 



Задачи: 

    • построение системы содействия профессиональному самоопределению обучающихся 

общеобразовательных организаций, основанной на сочетании мотивационно-активизирующего, 

информационно-обучающего, практико- ориентированного и диагностико-консультационного 

подходов к формированию ГПС и вовлечению всех участников образовательного процесса; 

    • выявление исходного уровня сформированности внутренней (мотивационно- 

личностной) и внешней (знаниевой в виде карьерной грамотности) сторон готовности к 

профессиональному самоопределению у обучающихся и уровня готовности, который 

продемонстрирует обучающийся после участия в профориентационной программе; 

    • формирование индивидуальных рекомендаций для обучающихся по построению 

образовательно-профессиональной траектории в зависимости от уровня осознанности, интересов, 

способностей, доступных им возможностей; 

    • информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе профессионального 

образования (включая знакомство с перспективными и востребованными в ближайшем будущем 

профессиями и отраслями экономики РФ) посредством различных мероприятий, в т.ч. 

профессиональных проб; 

    • формирование у обучающихся навыков и умений карьерной грамотности и других 

компетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, 

приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов 

территориальной среды профессионального самоопределения, самооценки успешности 

прохождения профессиональных проб, осознанного конструирования индивидуальной 

образовательно-профессиональной траектории и ее адаптации с учетом имеющихся компетенций 

и возможностей среды; 

    • формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года одним 

из направлений считается трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, которое 

реализуется посредством «воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии». 

Подготовка обучающихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии является 

обязательной частью гармоничного развития каждой личности и неотрывно рассматривается в 

связке с физическим, эмоциональным, интеллектуальным, трудовым, эстетическим воспитанием 

школьника, т.е. интегрирована в учебно-воспитательный процесс, а, следовательно, 

профориентационная работа в школах является одним из важнейших компонентов в развитии как 

отдельно взятого человека, так и общества в целом. Участие образовательной организации во 

Всероссийском проекте «Билет в будущее» позволит реализовать ключевые задачи 

профориентационной деятельности и получить информационно-методическое сопровождение 

специалистов, ответственных за реализацию программы (педагогов-навигаторов). 

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при 

переходе обучающихся 6-11 классов с одной ступени обучения на другую (при переходе из класса 

в класс). 

Программа может быть реализована в работе со школьниками 6-9 классов основного 

общего образования и 10-11 классов среднего общего образования. 

Программа курса рассчитана на 34 часа (ежегодно), в рамках которых предусмотрены такие 

формы работы, как беседы, дискуссии, мастер-классы, экскурсии на производство, решения 

кейсов, встречи с представителями разных профессий, профессиональные пробы, 

коммуникативные и деловые игры, консультации педагога и психолога. 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учѐтом рекомендаций 

Программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать еѐ не только на интеллектуальное, но и на нравственное, 



социальное развитие учащегося. Это проявляется: 

    • в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших своѐ отражение и конкретизацию в Примерной программе воспитания; 

    • в возможности включения школьников в деятельность, организуемую образовательной 

организацией в рамках курса внеурочной деятельности программы воспитания; 

    • в возможности проведения единых и общих тематических занятий в разновозрастных 

группах, организованных для профориентационной деятельности школьников, воспитательное 

значение которых отмечается в Примерной программе воспитания; 

в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их 

вовлечѐнность в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и возможность 

образования на еѐ основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для воспитания 

подчѐркивается Примерной программой воспитания. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» 10-11 класс 

Пояснительная записка 

«Читательская грамотность». 

Цель: формирование современной информационной культуры 

личности школьника в условиях информатизации современного общества. 

Задачи: 

• формирование представлений об информационно-поисковой деятельности как жизненно 

важной в информационном обществе; 

• формирование навыков использования библиотечно-поисковых инструментов; 

• формирование и совершенствование навыков обработки, организации и представления 

информации; 

• содействие накоплению опыта восприятия, осмысления и оценки разнообразных 

информационных источников. 

• мониторинг результатов освоения учебного курса внеурочной деятельности 

(метапредметные результаты). 

«Математическая грамотность». 

Цель: развитие у школьников математических и творческих способностей; навыков 

решения задач с применением формальной логики (построение выводов с помощью логических 

операций «если - то», «и», «или», «не» и их комбинаций); умение планировать последовательность 

действий; 

овладение умениями анализировать, преобразовывать, расширять кругозор в областях 

знаний, тесно связанных с математикой. Основной целью должно стать формирование такого 

стиля мышления, который должен сочетать аналитическое мышление математика, логическое 

мышление следователя, 

конкретное мышление физика и образное мышление художника. 

Задачи: 

• научить оперировать числовой и знаковой символикой;  

• развивать умение последовательно описывать события и 

выполнять последовательность действий;  

• научить поиску закономерностей; 

• обучить решению логических задач;  

• научить решать задачи с геометрическим содержанием; 

• научить решению и составлению задач-шуток, магических квадратов; 

• научить обобщать математический материал; 

• воспитывать умение сопереживать, прийти на помощь. 

 

 

 



Рабочая программа внеурочной деятельности  

 «Химия вокруг нас» 11 класс 

Пояснительная записка 

Предлагаемый элективный курс рассчитан на учащихся 11 классов, которые сделали выбор 

соответствующего направления в обучении и проявляют определенный интерес к химии. 

Цель курса: расширение знаний, формирование умений и навыков у      учащихся по 

решению расчетных задач и упражнений по химии, развитие познавательной активности и 

самостоятельности. 

Задачи курса: 

 закрепить умения и навыки комплексного осмысления знаний и их применению при 

решении задач и упражнений; 

 исследовать и анализировать алгоритмы решения типовых задач, находить способы 

решения комбинированных задач; 

 формировать целостное представление  о применении математического аппарата  при 

решении химических задач; 

 развивать у учащихся умения сравнивать, анализировать и делать выводы; 

 способствовать формированию навыков сотрудничества в процессе  совместной работы 

 создать учащимся условия в подготовке к сдаче ЕГЭ. 

Теоретической базой служит курс химии основной школы. Расширяя и углубляя знания, 

полученные на базовом уровне учащиеся совершенствуют умения и навыки по решению 

расчетных задач и упражнений (типовых и повышенного уровня сложности в том числе. 

комбинированных). В качестве основной формы организации учебных занятий предлагается 

проведений семинаров, на которых дается краткое объяснение теоретического материала, а так же 

решение задач и упражнений по данной теме. 

Для повышения интереса к теоретическим вопросам и  закрепления изученного материала, 

предусмотрены уроки-практикумы по составлению схем превращений, отражающих генетическую 

связь между классами неорганических и органических веществ и составлению расчетных задач, с 

указанием способов их решения. 

При разработке программы элективного предмета акцент делался на те вопросы, которые в 

базовом курсе химии основной и средней школы рассматриваются недостаточно полно или не 

рассматриваются совсем, но входят в программы вступительных экзаменов в вузы. Задачи и 

упражнения подобраны, так что занятия по их решению проходят параллельно с изучаемым 

материалом на уроках. Большинство задач и упражнений взято из КИМов по ЕГЭ предыдущих 

лет, что позволяет подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

 «Мир органических веществ» 10 класс 

Пояснительная записка 

Предлагаемый элективный курс рассчитан на учащихся 11 классов, которые сделали выбор 

соответствующего направления в обучении и проявляют определенный интерес к химии. 

Цель курса: расширение знаний, формирование умений и навыков у      учащихся по 

решению расчетных задач и упражнений по химии, развитие познавательной активности и 

самостоятельности. 

Задачи курса: 

 закрепить умения и навыки комплексного осмысления знаний и их применению при 

решении задач и упражнений; 

 исследовать и анализировать алгоритмы решения типовых задач, находить способы 

решения комбинированных задач; 



 формировать целостное представление  о применении математического аппарата  при 

решении химических задач; 

 развивать у учащихся умения сравнивать, анализировать и делать выводы; 

 способствовать формированию навыков сотрудничества в процессе  совместной работы 

 создать учащимся условия в подготовке к сдаче ЕГЭ. 

Теоретической базой служит курс химии основной школы. Расширяя и углубляя знания, 

полученные на базовом уровне учащиеся совершенствуют умения и навыки по решению 

расчетных задач и упражнений (типовых и повышенного уровня сложности в том числе. 

комбинированных). В качестве основной формы организации учебных занятий предлагается 

проведений семинаров, на которых дается краткое объяснение теоретического материала, а так же 

решение задач и упражнений по данной теме. 

Для повышения интереса к теоретическим вопросам и  закрепления изученного материала, 

предусмотрены уроки-практикумы по составлению схем превращений, отражающих генетическую 

связь между классами неорганических и органических веществ и составлению расчетных задач, с 

указанием способов их решения. 

При разработке программы элективного предмета акцент делался на те вопросы, которые в 

базовом курсе химии основной и средней школы рассматриваются недостаточно полно или не 

рассматриваются совсем, но входят в программы вступительных экзаменов в вузы. Задачи и 

упражнения подобраны, так что занятия по их решению проходят параллельно с изучаемым 

материалом на уроках. Большинство задач и упражнений взято из КИМов по ЕГЭ предыдущих 

лет, что позволяет подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ. 

 

2.2 Программа формирования УУД у обучающихся  
1. Целевой раздел 

1.1. На уровне среднего общего образования продолжается формирование 

универсальных учебных действий (далее – УУД), систематизированный комплекс которых 

закреплен во ФГОС СОО. 

1.2. Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно 

формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Одновременно с возрастанием сложности выполняемых действий повышается 

уровень их рефлексивности (осознанности). Переход на качественно новый уровень рефлексии 

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

взросления из средства успешности решения предметных задач постепенно превращаются в 

объект рассмотрения, анализа. Развивается способность осуществлять широкий перенос 

сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, УУД используюся как универсальные в различных жизненных контекстах. 

1.3. На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 

счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий 

напрямую связано с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют 

коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного 

разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития 

познавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. Появляется 

сознательное и развернутое формирование образовательного запроса, что особенно важно с 

учетом повышения вариативности на уровне среднего общего образования, когда 

обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки 

к выбору будущей профессии. 



1.4.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. 

1.5. 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. 

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 путѐм установления родовых и видовых смысловых 

компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем 

(например, схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей 

(например, при объяснении правописания гласных в корне слова, правописании «н» и «нн» в 

словах различных частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учѐтом анализа имеющихся 

данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности еѐ целям; различать верные и 

неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учѐтом 

собственного речевого и читательского опыта; 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 



интерпретациями в различных видах искусств; 

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

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса. 

2.3.1.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической 

сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и другие); 

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-выразительных 

средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистических 

изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, 

критически оценивать их достоверность; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе 

примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

средства межнационального общения, национального языка русского народа, одного из мировых 

языков и другие); 

           уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы 

действия в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах 

произношения и правописания,лексических, морфологических и других нормах); уметь 

переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных 

произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

2.3.1.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность 

информации, еѐ соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации и еѐ целевой 

аудитории, выбирать оптимальную форму еѐ представления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

2.3.1.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме 

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно выражать 

своѐ 

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 учѐтом цели и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия 

по их достижению;оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 

общий результат; 

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и 

письменной форме; 

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

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 

разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

2.3.1.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

необходимые 

коррективы; 

оценивать приобретѐнный опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретѐнному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учѐтом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображѐнным 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. 

2.3.2. Иностранный язык. 

2.3.2.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические и исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли 

средствами иностранного и родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка (например, грамматических конструкции и их функций); 

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном языке; 

различать в иноязычном устном и письменном тексте – факт и мнение; 

анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и 

письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования 

результатов анализа в собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), 

социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения за языковыми явлениями; 



представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной 

деятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению 

соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка. 

2.3.2.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

критически 

оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

2.3.2.3. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания 

на 

иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и 

целями общения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств изучаемого иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

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. 2.3.2.4. Формирование универсальных 

учебных регулятивных действий включает умения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою роль 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

        выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 

поиск 

совместного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых 

данных или информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 

межкультурного общения. 

2.3.3. Математика и информатика. 

2.3.3.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия:



выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать 

взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

2.3.3.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению 

особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению зависимостей 

между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

2.3.3.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; систематизировать и 

структурировать информацию, представлять ее в различных формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям, воспринимать ее критически; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения 

задачи; анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, 

обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию 

задачи, отображать графически, записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 

распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, 

выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, примеиндукцию, дедукцию, 

аналогию, математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей 

современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы 

данных; 

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, 

оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу; представлять 

результаты моделирования в наглядном виде. 

2.3.3.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения 

в устных и письменных текстах; 



в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать 

разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 

эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя 

пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать 

формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды 

работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких 

людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

2.3.3.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой информации; 

Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, данных, найденных ошибок; оценивать соответствие результата цели и 

условиям, меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, 

приобретенный опыт; объяснять причины достижения или недостижения результатов 

деятельности. 

2.3.4. Естественнонаучные предметы. 

2.3.4.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых физических, химических, биологических явлениях, например, 

анализировать физические процессы и явления с использованием физических законов и 

теорий, например, закона сохранения механической энергии, закона сохранения импульса, 

газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять 

закономерности в проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу 

химических соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), 

например, инерциальная система отсчѐта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, 

жидкости и твѐрдого (кристаллического) тела, идеального газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 

преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных и 

практических задач, применять модельные представления для выявления характерных 

признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом 

получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия 

использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций 

экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; 

представлений о рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, 

выполнения групповых проектов); 



развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснять 

основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультразвуковая 

диагностика в технике и медицине, радар, радиоприѐмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и 

условий их безопасного применения в практической жизни. 

2.3.4.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на 

рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний 

математического маятника от параметров колебательной системы; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: 

зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы 

упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследование остывания 

вещества; исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока; 

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о

 прямой пропорциональной зависимости между дальностью полѐта и 

начальной скоростью тела; о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости 

на заданное расстояние от его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном 

уровне); 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с 

использованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны 

и частота света, энергия и импульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, 

например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: 

отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (на 

базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 

качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать 

расчѐтные 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 твѐрдого тела, имеющего ось

 вращения; конструирование кронштейнов и расчѐт сил упругости; изучение 

устойчивости твѐрдого тела, имеющего площадь опоры. 

2.3.4.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать 

сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач, использовать информационные технологии для 

поиска, 

структурирования, интерпретации и представления информации при подготовке сообщений о 

применении законов физики, химии в технике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в 

области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку достоверности. 

2.3.4.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; 



при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов 

решения задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе 

дискуссий о современной естественнонаучной картине мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, 

проведении и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников 

информации по изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при 

обсуждении вопросов межпредметного характера (например, по темам

 «Движение в природе», «Теплообмен в живой

 природе», «Электромагнитные явления в природе», «Световые явления в природе»). 

социальных институтов; 

2.3.4.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, 

биологии, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчѐтных и качественных задач по физике и 

химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, 

химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, 

проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

использовать приѐмы 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. 

2.3.5. Общественно-научные предметы. 

2.3.5.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, 

актуальность в современных условиях; 

         самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне на 

основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

основных сфер устанавливать существенные признак или основания для классификации и 

типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать 

исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, 

принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям, проводить 

классификацию стран по особенностям географического положения, формам правления и типам 

государственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической 

деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества 

жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми 

климатическими изменениями; 

оценивать полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и события, 

их роль и последствия, например, значение географических факторов, определяющих остроту 

глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение импортозамещения для 

экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками 

фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 



2.3.5.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 

формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с использования 

фактического материала, в том числе используя источники социальной информации разных 

типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих 

работ социальной и междисциплинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 

(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов 

истории родного края, истории России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учѐтом 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.  

2.3.5.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и 

различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

и теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран; 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 

осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа 

социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, 

направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании 

общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность информации на основе различения видов письменных 

исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления позиции 

автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания. 2.3.5.4. Формирование универсальных учебных 

коммуникативных действий включает умения: владеть различными способами общения и 

взаимодействия с учетом понимания особенностей 

политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как 

многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов 

России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого 



члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам 

развития общества в прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 

социально-гуманитарной подготовкой. 

2.3.5.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и 

формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров

 эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от 

внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и 

культурного развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, 

используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции. 

2.4. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности.  

2.4.1. 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). 

2.4.2. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской

 деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

2.4.3. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

2.4.4. 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. 

2.4.5. На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют 

в значительной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Обучающиеся 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые 

ресурсы и другое. Используются элементы математического моделирования и анализа как 

инструмент интерпретации результатов исследования. Проблематика и методология 



индивидуального проекта должны быть ориентированы на интеграцию знаний и 

использование методов двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных 

областей. 

2.4.6. На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может 

проводиться не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены 

местному сообществу или сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект – 

сообществу бизнесменов, деловых людей.  

2.4.7. На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

проектной и



исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерное; информационное. 

2.4.8. Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, 

макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное 

событие, социальное мероприятие (акция). 

129.2.4.9. Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного 

исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, 

последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта важно, 

в какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективно техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие. 

2.4.10. Организация педагогического сопровождения индивидуального проектадолжна 

осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов 

обучающихся. Целесообразно соблюдать общий алгоритм педагогического сопровождения 

индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и формулирование темы 

проекта, постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработку образца, 

подготовку и защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку качества 

выполнения. 

2.4.11. Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована 

по-разному: в рамках специально организуемых в образовательной организации проектных 

«дней» или «недель», в рамках проведения ученических научных конференций, в рамках 

специальных итоговых аттестационных испытаний. Независимо от формата мероприятий, на 

заключительном мероприятии отчетного этапа обучающимся должна быть обеспечена 

возможность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, 

готового проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

публично обсудить результаты деятельности с обучающимися, педагогами, 

родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов 

педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, 

научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны быть известны обучающимся заранее. Параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. Оценке 

должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, 

внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; 

при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта. Для оценки проектной работы 

создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и 

тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы. 

3.Организационныйраздел 

3.1. Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

3.2. Условия реализации программы формирования УУД включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

3.3. Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы формирования УУД, что может включать следующее: 



педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся; педагоги прошли курсы повышения квалификации, 

посвященные ФГОС СОО; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

3.4. Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства на уровне среднего общего образования, 

обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 

использование дистанционных форм получения образования как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную

 исследовательскую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

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



 

2.3 Рабочая программа воспитания  

 
1. Пояснительная записка. 

1.1.Рабочая программа воспитания МБОУ «Голузинская СОШ» (далее - Программа 

воспитания) основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования (НОО, ООО, СОО), соотносится с рабочими программами 

воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

1.2. Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым 

в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

1.3. Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

 

2. Целевой раздел. 

 

2.1. Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры народов России. 

 

2.2. Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 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. 

2.2.1. Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

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. 

2.2.2. Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

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, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС СОО. 

2.2.3. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 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. 

2.2.4. Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

2.3. Направления воспитания. 

2.3.1. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации 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: 

2.3.1.1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры. 

2.3.1.2. 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. 

2.3.1.3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовнонравственной 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. 

2.3.1.4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

2.3.1.5. 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. 

2.3.1.6. 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. 

2.3.1.7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 



российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды. 

2.3.1.8. 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. 

 

2.4.Целевые ориентиры воспитания  на уровне ООО 

2.4.1. Гражданско-патриотическое 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; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

2.4.2. 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 учѐтом национальной, религиозной принадлежности); 

выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей и норм с 

учѐтом 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 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. 

2.4.3. 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. 

2.4.4. 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; 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

2.4.5. 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, общеобразовательной 

организации, 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 учѐтом личных и общественных интересов, потребностей. 

2.4.6. 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. 

2.4.7. Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 

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 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

2.4.3. Целевые ориентиры воспитания на уровне СОО. 

2.4.3.1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе; 

сознающий своѐ единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за его 

развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 



российского национального исторического сознания; 

проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду; 

ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан; 

осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

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

коррупции, антигосударственной деятельности; 

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтѐрском движении, экологических, военно-патриотических и другие 

объединениях, акциях, программах). 

2.4.3.2. Духовно-нравственное воспитание: 

проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учѐтом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения; 

действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 

проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 

религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учѐтом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 

понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности; 

обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 

чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

2.4.3.3. Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия; 

проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние; 

проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве; 

ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учѐтом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

2.4.3.4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

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

других людей; 



соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде; 

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

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

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый 

образ жизни; 

проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья; 

демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием; 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

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

2.4.3.5. Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

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

народа; 

проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

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

деятельности в условиях самозанятости или наѐмного труда; 

 

3. Содержательный раздел. 

 

3.1. Уклад образовательной организации. 

3.1.1. Основные характеристики уклада образовательной организации 

3.1.1.1. Основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся события, 

деятели в ее истории.           

История МБОУ «Голузинская СОШ» берет свое начало в 1913 году. В этом году была 

открыта школа в деревне Пищальниково. Она тогда называлась приходской трехклассной школой       

В годы гражданской войны школа прекратила своѐ существование. В 1930 году школу 

перевели в деревню Подсосенье. В это же время открылась школа и в деревне Опалипсово.           

В 1935 году обе эти школы переведены в поселок Новатор. В 1949 году введено семилетнее 

обязательное обучение.             

В 1960 году школа одной из первых была реорганизована в восьмилетнюю, а в 1966 году -  в 

среднюю. 

Обучение в МБОУ «Голузинская СОШ» ведѐтся с 1 по 11 класс по трем уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование.  

3.1.1.2. Цель образовательной организации в самосознании ее педагогического коллектива. 

Цель образовательной организации заключается в  создании комфортных условий для 

развития обучающегося как нравственной, компетентной, всесторонне развитой, 

конкурентоспособной, здоровой личности и социализации каждого обучающегося, в 

удовлетворении образовательных потребностей всех участников образовательного процесса. 

3.1.1.3. Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в образовательной 

организации, составляющие основу воспитательной системы: 

1 сентября -  День знаний 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

30 сентября - Выборы в органы ученического самоуправления общеобразовательных 

организаций 

1 октября - День пожилых людей 

5 октября - День учителя 



4 ноября - День Народного единства 

20 ноября - Всемирный день Ребенка 

25 ноября - День Матери 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции России 

27 января – День памяти Холокоста 

15 февраля – День памяти воинов - интернационалистов 

23 февраля - День Защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

18 марта - День присоединения Крыма к России 

27 марта - Всемирный День театра 

7 апреля - Всемирный День здоровья 

12 апреля -  День космонавтики 

1 мая - Праздник весны и труда 

9 мая - День Победы  

15 мая – День семьи 

        25 мая - Последний звонок 

        1 июня - День защиты детей 

        3.1.1.4. Традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в образовательной 

организации. 

В школе существуют сложившиеся годами свои традиции и ритуалы.  

Первый день рабочей недели начинается с подъема государственного флага,  исполнения 

Гимна РФ и «Разговора о важном». Также  с подъема государственного флага и исполнения 

Гимна РФ начинается любое общешкольное образовательное событие.  

На торжественных мероприятиях всегда выставляется Почетный караул из числа 

обучающихся отряда правоохранительной направленности. 

В школе разработана символика: флаг, гимн, эмблема школы. Символика, отражающая 

особенности школы и еѐ традиции,  используется в повседневной жизни и в дни торжеств. 

Традиционными в школе стали мероприятия: Прощание с букварем, Посвящение в 

первоклассники, Линейки  «День знаний», Последний звонок, встречи с выпускниками прошлых 

лет, участие в акции «Бессмертный полк», Вахта Памяти и другие. 

Ежегодно проводятся спортивные соревнования. Дни здоровья, военно –спортивные 

эстафеты,  экскурсии и т.д. 

Согласно «Положению о внешнем виде обучающихся» одежда должна соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. Форма 

обучающегося подразделяется на  повседневную, парадную и спортивную. 

3.1.1.5. Социальные партнеры образовательной организации, их роль, возможности в 

развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности. 

Социальными партнѐрами являются учреждения  образования, культуры, здравоохранения, 

органы исполнительной власти, предприятия, расположенные на территории Великоустюгского 

муниципального округа: 

Новаторская библиотека имени Н.Н.Кутова;   

МБУК «Новаторский Дом культуры»: 

МБУ ДО «СШ Великоустюгского района»  

МБОУ ДО «ЦДО»; 

Детско - юношеская библиотека г. Великий Устюг; 

КДН и ЗП Великоустюгского муниципального округа; 

ОДН ОМВД России по Великоустюгскому району; 

БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»; 

Органы опеки и попечительства; 

МБДОУ «Василѐк»;  



МБДОУ «Алѐнушка»; 

НАО «Свеза» Новатор»; 

ООО «Новаторский ЛПК»; 

МБУ ДО «Детская школа искусств»; 

Великоустюгский государственный музей – заповедник»; 

БПОУ ВО Великоустюгский многопрофильный колледж; 

Вологодская ГМХА имени Н.В.Верещагина; 

ОМВД России по Великоустюгскому району; 

ОГИБДД ОМВД России по Великоустюгскому району; 

Великоустюгский поисковый отряд «Память»; 

Патриотический клуб «Вымпел»; 

Великоустюгское отделение «Боевое братство»; 

Местное отделение Великоустюгского Красного креста; 

Великоустюгский  центр ППМСП. 

Взаимодействие образовательной организации с социальными партнерами осуществляется в 

целях расширения возможностей развития и воспитания обучающихся профильных и 

общеобразовательных классов.        

3.1.1.6. Значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная 

организация уже участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, 

муниципальные, международные, сетевые и другие), включенные в систему воспитательной 

деятельности. 

Структурным подразделением ОО является центр «Точка Роста» - центр образования 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, организованный,  в 

рамках проекта «Современная школа». Центр «Точка роста» призван обеспечить высокий уровень 

образования, дать равные возможности для обучения детей независимо от места проживания. 

Предназначен для реализации основных образовательных программ по предметным областям, а 

также дополнительного образования. 

 В рамках федерального проекта «Успех каждого ребѐнка» национального проекта 

«Образование» созданы «Новые места» дополнительного образования. Разработаны программы 

дополнительного образования: «Школьный театр», «Школьный медиацентр», «Робототехника», 

«Лѐгкая атлетика». 

"Билет в будущее" – это Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации 

школьников, который реализуется при поддержке государства в рамках национального 

проекта «Образование». Участие в мероприятии принимают учащиеся 6–11 классов, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, родители, педагоги, специалисты, 

представители среднего профессионального и дополнительного образования. 

3.1.1.7. Реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, 

определяющие "уникальность" образовательной организации; результаты их реализации, 

трансляции в системе образования. 

Открыты профильные классы: 

1. Класс правоохранительной направленности (инспектора дорожного движения). 

Действует отряд юных инспекторов движения (ЮИД) - добровольное объединение. школьников, 

которое создано с целью формирования у детей специальных знаний, умений, практических 

навыков безопасного поведения на дороге, воспитания у них. гражданственности и 

ответственности, вовлечения школьников в работу по пропаганде безопасного поведения на 

дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста. 

2. Класс экологической и деревообрабатывающей направленности. Цель – знакомство 

с компанией «Свеза», с профессиями деревообрабатывающей отрасли, изучение фанерного 

производства, участие в экологических акциях, конференциях, а также проектная деятельность. 

3. Лесные классы. Открыты два класса в рамках программы Губернатора Вологодской 

области «Стратегия 2.0». Цель – обучение специальностям, связанным  с деревообработкой и 

воспроизведением леса, пользование специальными приборами и оборудованием для изучения 



лесных деревьев, проведения полевых экскурсий, наблюдения за флорой и фауной. 

3.1.1.8. Наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или 

недостаточно выраженные в массовой практике. 

Имеются проблемные зоны, препятствующие достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности и решения этих проблем: социальные сети, компьютерные игры, 

которые создают интернет – зависимость. Это приводит к социальной дезадаптации, проблемам с 

успеваемостью, депрессивным расстройствам.  

Низкий скоростной интернет, слабая техническая оснащенность не позволяют использовать 

интнрнет-ресурсы в полном объеме в образовательном процессе. 

Недостаточный воспитательный ресурс некоторых родителей, низкая заинтересованность 

родителей мешают грамотно управлять учѐбой  и организацией досуга ребѐнка. 

Отсутствие материального поощрения обучающихся и классов за достижения в течение года. 

 

3.1.2. Дополнительные характеристики уклада образовательной организации 

3.1.2.1. Особенности местоположения и социокультурного окружения образовательной 

организации, историко-культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика населения 

местности, включенность в историко-культурный контекст территории. 

Школа находится в 7 километрах от районного центра (г. Великий Устюг), поэтому  

обучающиеся имеют возможность посещать Центр дополнительного образования, районную 

спортивную школу, школу искусств, художественную школу, музеи,  выставки, различные 

культурные мероприятия. Таким образом, для ребѐнка созданы все условия по выбору форм, 

способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, родителями и 

педагогическим коллективом учитываются интересы ребѐнка. 

3.1.2.2. Контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, 

конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, обучающихся с ОВЗ, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и другое. 

Состав обучающихся стабильный. Школа обслуживает близлежащие территории: 

Подсосенье, Опалипсово, Жеребятьево, Меденицино, посѐлок Энергетиков (организован 

бесплатный подвоз обучающихся рейсовыми автобусами).  

Контингент обучающихся отличается по учебным возможностям, которые зависят от общего 

развития ребенка и его уровня подготовки к обучению в школе; по социальному статусу, который 

зависит от образования родителей, от общего благополучия семьи или уровня воспитательных 

ресурсов отдельных родителей. 

Имеются обучающиеся с особыми образовательными потребностями (ОВЗ). В школе 

разработаны адаптированные программы: (АООП НОО, АООП ООО) для данной категории 

обучающихся.  

    Оказывается психологическая помощь детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, детям – сиротам, оставшимся без попечения родителей, детям из многодетных и 

малообеспеченных семей. 

3.1.2.3. Организационно-правовая форма образовательной организации, наличие разных 

уровней общего образования, направленность образовательных программ, в том числе наличие 

образовательных программ с углубленным изучением учебных предметов. 

 МБОУ «Голузинская СОШ» - образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и  среднего общего образования. 

Общеобразовательные программы образовательной организации ориентированы на решение 

задач формирования общей культуры личности, адаптации человека к жизни в обществе, на 

создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ. В 10 – 11 классах разработаны образовательные 

программы с углублѐнным изучением предметов:  обществознание и биология. 



3.1.2.4. Режим деятельности образовательной организации, в том числе характеристики по 

решению участников образовательных отношений (форма обучающихся, организация питания и 

другое). 

Школа работает по пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 17.00. 

Недельный режим работы школы: 

Понедельник: поднятие флага, курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном», 

педсоветы, совещания при директоре и завуче. 

Вторник: классные часы. 

Среда: заседание методического совета школы. 

Четверг: курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты».  

Пятница: заседания МО, Управляющего совета, Совета родителей, совета обучающихся. 

Расписание звонков и перемен в начальной школе: 

1 урок 08.00 – 08.40 

2 урок 08.50 – 09.30 

3 урок 10.00 – 10.40 

4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.40 – 12.20 

6 урок 12.30 – 13.10  

Расписание звонков и перемен в основном здании: 

1 урок 08.00 – 08.40 

2 урок 08.50 – 09.30 

3 урок 09.40 – 10.20 

4 урок 10.40 – 11.20 

5 урок 11.35 – 12.15 

6 урок 12.30 – 13.10 

7 урок 13.20 – 14.00 

8 урок 14.05 – 14.45 

Расписание обедов в школьной столовой: 

1 перемена 09.30 – 10.00 

2 перемена 10.20 -  10.40 

3 перемена 11.20 – 11.35 

4 перемена 12.15 – 12.30 

3.1.2.5. Наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно - 

нравственной, социо - культурной, экологической и другой воспитательной направленности, в том 

числе включенных в учебные планы по решению участников образовательных отношений, 

авторских курсов, программ воспитательной направленности, самостоятельно разработанных и 

реализуемых педагогическими работниками образовательной организации. 

Вариативные курсы: Истоки, Введение в Новейшую историю России. 

На базе класса правоохранительной направленности  проводится курс внеурочной 

деятельности «Безопасность дорожного движения». 

На басе класса деревообрабатывающей и экологической направленности – курс 

дополнительного образования «Экология леса». 

На базе лесных классов проводится курс внеурочной деятельности «Экология леса»  и курсы 

дополнительного образования естественнонаучной и технической направленности. 

 

3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

3.2.1. Основные (инвариантные) модули 

3.2.1.1.  Модуль "Урочная деятельность". 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий 

в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать: 

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 целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков, 

занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

включение учителями физики, химии, биологии, географии, труд (технология) в части 

включения лесотехнологического содержания в рабочие программы учебных предметов ООО в 

лесных классах  

применение 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 общения со сверстниками и 

педагогическими работниками:  

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; 

поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и выполнение 

индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Общие подходы к отбору учебного материала: 

связь изучаемого материала с жизнью, с будущими личными и профессиональными планами 

обучающихся; 

определение вариативной части изучаемого предмета с учетом интересов и потребностей 

социума, детей, социального заказа родителей: 

привлечение материалов, фактов исторического и культурного наследия  края при решении 

учебных задач, использование краеведческого материала, учѐт традиций и культурных ценностей 

при изучении предмета 

. 

3.2.1.2. Модуль "Внеурочная деятельность". 

3.2.1.2.1. Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных 

ими курсов из перечня, предложенных школой в 5 -11 классах: 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по основам духовно-нравственной 

культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;  

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

В 1- 4 классах из перечня курсов выбраны направления: 

коммуникативная деятельность; 

интеллектуальный марафон; 

проектно – исследовательская деятельность; 

учение с увлечением; 

художественно – эстетическая творческая деятельность; 

спортивно – оздоровительная деятельность. 

В инвариантную часть плана внеурочной деятельности НОО включены: «Разговоры о 

важном», «Функциональная грамотность», «Герои Вологодчины», «Истоки». 



 В вариативную часть – «Чистописание», «Речевичок», «Весѐлый каллиграф», «Чудеса 

окружающего мира», «Юный исследователь», «Учусь создавать проекты», «Пластилинография», 

«Школьный театр», «Лѐгкая атлетика», «Спортивный клуб». 

С целью формирования социально – ценностных знаний, отношений и опыта позитивного 

преобразования социального мира на основе российских базовых национальных ценностей, 

воспитания культуры общения, развития самостоятельности и ответственности, воспитание любви 

к своему Отечеству, его истории, культуре реализуется программа развития социальной 

активности обучающихся начальных классов «Орлята России». 

В инвариантную часть плана внеурочной деятельности ООО включены: «Разговоры о 

важном», «Россия – мои горизонты», «Функциональная грамотность», «Герои Вологодчины». 

В вариативную часть – «Безопасное колесо», «Экология леса», «Компьютерная  

грамотность», «Брейн –ринг», «Подросток и закон», «Школьный хор», «Школьный музей», 

«Военно – патриотический клуб» 

С целью развития важных для жизни социальных умений: заботиться о других и 

организовывать собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу 

и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения 

реализуется просветительский проект «Я, ты, он, она – вместе целая страна». 

В инвариантную часть плана внеурочной деятельности СОО включены: «Разговоры о 

важном», «Россия – мои горизонты», «Функциональная грамотность», «Герои Вологодчины». 

В вариативную часть – «Призывник», «Химия вокруг нас», «Закономерности общей 

биологии», «Мир органических веществ». 

 

3.2.1.3. Модуль "Классное руководство". 

Классный руководитель организует работу с классом,  с учителями, преподающими в классе, 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

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 дел  с целью вовлечения  в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями для самореализации, укрепления доверительных 

отношений; 

сплочение коллектива класса через игры, внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, 

празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

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; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей 

об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета 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. 

 

3.2.1.4. Модуль "Основные школьные дела". 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать: 

общешкольные праздники, мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы:  линейка, посвященная дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, концерт  к Дню учителя, дню отца, матери , 23 февраля, 8 

марта; митинг 9 Мая; День здоровья, брейн – ринг к Дню Героев Отечества; фестиваль «Моя семья 

– мое созвездие»; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире: 

«Голубь мира», «Георгиевская ленточка», Окна Победы, «Сирень Победы»; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

образовательной организации, обществе: Прощание с букварем, линейка последнего звонка, 

выпускные вечера, открытие профильных классов; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности: линейка по итогам 

года, конкурс «Самый классный класс»; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных 

партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности: создание проекта «Бессмертный полк», «Герои Отечества», посвященный Героям 

СВО, проект «Зелѐный двор»; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности: День здоровья, 

военные сборы для обучающихся 10 классов, экологический лагерь, военно – спортивные 

соревнования; 

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: мастер – классы, развитие коммуникативных творческих  способностей  в 

рамках лагеря «Лидер», работа в школьном медиацентре. 

 

3.2.1.5. Модуль "Внешкольные мероприятия". 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий осуществляется через: 

внешкольные мероприятия, организуемые совместно с родителями и  социальными партнерами 

такие, как экскурсии на предприятия, классные  встречи с интересными людьми, Дни открытых 

дверей с СПО, клубы выходного дня  (в музеи, на выставки, Мороз Арену, кинотеатр «Авангард»; 

участие в форумах и слетах РДДМ  «Движение первых»; «Чистые игры». 

 

3.2.1.6. 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, коридора государственной символикой Российской 

Федерации, Вологодской области, Великоустюгского муниципального округа (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства; 



организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации  в первый день рабочей недели, во время проведения важных 

общешкольных мероприятий; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

памятника, погибшим воинам в Великой Отечественной войне, сквера Славы, мемориальных 

досок; 

оформление и обновление стендов в коридорах,  фотоотчеты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации (герб, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся), используемой как повседневные, 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 образовательной 

организации, озеленение школьной территории; 

создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать 

для чтения другие; 

проведение акций «Чистый двор», «Экологический десант», «Озеленение классов и школы», 

«Чистые игры»; 

разработку и оформление фотозон и пространств  проведения школьных праздников; 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов) по профилактике и безопасности, 

РДДМ «Движение первых», ЕГЭ и ОГЭ и другие. 

 

3.2.1.7. Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)". 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся  предусматривает: 

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского 

сообщества (родительского комитета образовательной организации, классов), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения), деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете образовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

дни открытых дверей, когда родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

работу «Семейной академии», предоставляющей родителям, педагогам и обучающимся 

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

 организацию совместных праздников к Дню отца и Дню матери, конкурса «Древо моей 

семьи», фестиваля «Моя семья – мое созвездие»; 

родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет", интернет-сообщества, 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 образовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; к проверке качества питания в школьной столовой; 

целевое взаимодействие с  законными представителями обучающихся детей – сирот, 

оставшихся без попечения родителей. 



 

3.2.1.8. Модуль "Самоуправление". 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации  предусматривает: 

организацию и деятельность Совета обучающихся, органов самоуправления в классах, 

избранных обучающимися; 

виды деятельности ученического самоуправления в начальных классах: знакомство с 

ученическим самоуправлением через игры, ведение классных уголков, организация классных 

мероприятий и проектов; 

виды деятельности ученического самоуправления в среднем звене: включение обучающихся 

в ученическое самоуправление, привлечение к работе различных секторов; участие в голосовании 

на выборах, работа в совете старост, в классном самоуправлении; 

виды деятельности ученического самоуправления в старших классах: участие в выборах 

руководящих должностей, в ученическом самоуправлении, инициирование и реализация 

социально значимых проектов и мероприятий, участие в классном самоуправлении, социальное 

партнерство; 

участие Совета обучающихся в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

образовательной организации: 

         представление Советом обучающихся интересов учащихся в процессе управления 

образовательной организацией: в Штабе воспитательной работы, на заседаниях педагогического 

совета;  

защиту Советом обучающихся законных интересов и прав обучающихся. 

 

3.2.1.9. Модуль "Профилактика и безопасность". 

Реализация. воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации 

предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности: недели профилактики, информирование 

участников образовательного процесса через сеть Интернет; 

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): социальный паспорт 

классов и школы, СПТ, мониторинг эмоционального  благополучия и самочувствия выпускников 

школы; 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением специалистов (психологов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и других): реализация планов межведомственного 

взаимодействия, планов профилактической и коррекционной работы с детьми, стоящими на 

разных видах учѐта, Совет профилактики, школьная Служба примирения; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнерами: вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность и дополнительное 

образование, участие в областном проекте «Перезагрузка», участие в конкурсах и спортивных 

соревнованиях.   

участие в спортивных мероприятиях, профилактические тренинги по результатам СПТ, 

межведомственное взаимодействие с социальными партнерами, профилактические беседы со 

всеми участниками образовательного процесса;  

семинары с классными руководителями ППК, Совета профилактики; 



реализация планов по профилактике употребления ПАВ и НПАВ, половой 

неприкосновенности, пропаганде семейных ценностей, травматизма несовершеннолетних; 

жестокого обращения (буллинга),  саморазрушающего и самоповреждающего поведения; 

правонарушений и преступлений; 

 профилактику безопасности дорожного движения через работу отряда ЮИД, класса 

правоохранительной направленности, организацию акций «Засветись», «Пешеход, переходный 

переход», «Уроки у дороги», проведение тематических игр и конкурсов; 

совместную работу с сотрудниками службы КДН ОМВД, ОДН, прокуратуры, 

Великоустюгской ЦРБ.                                       

Работа по профилактике и безопасности осуществляется через Совет профилактики и 

Службу примирения. 

 

3.2.1.10. Модуль "Социальное партнерство". 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства  предусматривает: 

участие организаций-партнеров: «Свеза», ОМВД, Отдел экологии Великоустюгского 

муниципального округа в соответствии с договорами о сотрудничестве в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, экскурсии, праздники, торжественные мероприятия, конкурсы, 

акции); 

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, мастер – классов. экскурсий; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами  по экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

3.2.1.11. Модуль "Профориентация". 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации предусматривает организацию  работы через: 

урочную деятельность (география, химия, физика, биология, обществознание);  

 внеурочную деятельность и дополнительное образование: курсы  «Россия – мои горизонты», 

«Билет в будущее», «Экология леса», «Безопасность движения», «Технология лесного дела», 

«Войти в лес другом»,  

воспитательную работу: конкурс рисунков «Профессии моих родителей», участие в 

«Проектории»,  профориентационные часы, деловые игры, кейсы, экскурсии на предприятия, в 

организации Великоустюгского муниципального округа, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; ярмарки профессий, дни открытых дверей в 

организациях профессионального образования; прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, участие в проектах «Первая профессия»,  «Педагогический универсарий» 

работу с родителями: индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими 

будущей профессии; родительские собрания; 

через работу профильных классов: экологической и деревообрабатывающей, 

правоохранительной, лесной направленности на базе школы; педагогического и медицинского 

классов на базе колледжей. 

 

3.2.2. Вариативные модули. 

3.2.2.1.  Школьный театр. 

Реализация воспитательного потенциала школьный театр образовательной организации 

предусматривает: 

помощь обучающимся в преодолении психологической и речевой «зажатости»; 



выработка практических навыков выразительного чтения произведений разного жанра; 

развитие фантазии, воображения, зрительного и слухового внимания, памяти, 

наблюдательности средствами театрального искусства; 

воспитание в детях добра, любви к ближним, внимания к людям, родной земле, 

неравнодушного отношения к окружающему миру; 

проведение конкурса сказок, стихов, экологического театра, театрализованных праздников, 

праздников, связанных с, (общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами; 

подготовка репертуара школьного театра; 

выступление школьного театра перед детьми детских садов «Василѐк», и «Алѐнушка», 

обучающимися школы; на родительских собраниях. 

 

3.2.2.2.  Школьный музей. 

Реализация воспитательного потенциала школьный музей образовательной организации 

предусматривает: 

         создание совета школьного музея, занимающихся изучением и описанием музейных 

предметов, созданием экспозиций, проведением экскурсий; 

         музейные часы и музейные экскурсии «История школы», «Известные люди – 

выпускники школы», «История посѐлка и предметы быта», «Великая Отечественная война в 

истории Самотовинского поселения»; 

        уроки мужества к Дню Защитников Отечества, к Дню Победы,  Дни памяти 

выпускников школы, погибших при исполнении воинского долга (Афганистан, Чечня, СВО), 

встречи с детьми войны, тружениками  тыла, воинами - интернационалистами, ветеранами боевых 

действий; 

        классные часы и внеурочные занятия, связанные с изучением истории родного края с 

привлечением материалов школьного музея; 

        учебно-исследовательская работа обучающихся (создание проектов: «Выпускники 

школы», «Участники Великой Отечественной войны», «Из истории школы»;  

        участие в краеведческих, исследовательских конкурсах, выставках; 

       сбор письменных и вещественных экспонатов, пополнение фонда музея. 

 

3.2.2.3.  Школьный спортивный клуб. 

Реализация воспитательного потенциала школьный спортивный клуб образовательной 

организации предусматривает: 

           занятия в секциях, группах с учетом уровня физической и спортивно-технической 

подготовки; 

проведение спортивных мероприятий в образовательной организации: военно-спортивные 

праздники, День здоровья; 

участие в соревнованиях различного уровня: школьные, муниципальные; 

контроль за спортивным оборудованием и инвентарем, ремонт инвентаря; 

сдача норм ГТО; 

проведение соревнований и товарищеских встреч внутри образовательной организации и с 

другими школами: Веселые старты, спортивные эстафеты, соревнования по мини – футболу, 

пионерболу, баскетболу, волейболу, кросс; 

пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта: (выступление 

агитбригады, оформление стендов, стенгазет и т.д.). 

 

3.2.2.4. Дополнительное образование. 

Реализация воспитательного потенциала дополнительное образование образовательной 

организации предусматривает: 

 

создание условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной области 

(направления и вида деятельности), профиля программы и времени ее освоения, педагога;  



разнообразные направления и  виды деятельности, удовлетворяющие самые разные 

интересы, склонности и потребности ребенка с учетом возрастных особенностей;  

проект «Новые места дополнительного образования (Школьный театр, Школьный 

медиацентр, Робототехника, Школьный спортивный клуб); 

использование оборудования по Новым местам для проведения других курсов внеурочной 

деятельности. 

3.2.2.5. Школьное медиа. 

Реализация воспитательного потенциала школьное медиа образовательной организации 

предусматривает: 

издание школьной газеты «Голос школы», на страницах которой  размещаются материалы о 

наиболее интересных моментах школьной жизни; 

функционирование школьной группы Вконтакте - разновозрастного сообщества школьников, 

педагогов и родителей, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы; 

создание школьного медиацентра – группы обучающихся, которые ведут информационно-

техническую поддержку школьных мероприятий, осуществляющей видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, открытых уроков, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;  

        участие школьников в муниципальных и региональных  слетах школьных медиа. 

 

3.2.2.6. Добровольческая деятельность. 

Реализация воспитательного потенциала добровольческая деятельность образовательной 

организации предусматривает: 

оказание помощи многодетным семьям,  пожилым жителям поселка, семьям 

мобилизованных;  

экологические десанты в природу; 

акции по поздравлению пожилых людей с праздниками, благотворительные акции; 

акция «Бессмертный полк» 9 мая; 

благотворительные ярмарки с оказанием помощи нуждающимся детям, Весенняя Неделя 

Добра. 

 

3.2.2.7. Наставничество 

Реализация воспитательного потенциала наставничество образовательной организации 

предусматривает: 

использование двух направлений (учебное наставничество: наставничество в период 

подготовки к конкурсам, олимпиадам); 

подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально-продуктивной 

деятельности в современном мире, содействие его профессиональной ориентации;  

раскрытие личностного, творческого и профессионального потенциала обучающихся, 

поддержка формирования и реализации их индивидуальной образовательной траектории;  

обучение наставляемых эффективным формам и методам индивидуального развития и 

работы в коллективе;  

выработка у участников системы наставничества высоких профессиональных и моральных 

качеств, добросовестности, ответственности, дисциплинированности, инициативности, 

сознательного отношения к индивидуальному развитию;  

применение  различных форм наставничества (обучающийся – обучающийся, педагог – 

обучающийся, родители – обучающиеся); 



участие в конкурсах, проектных работах, выездных мероприятиях, экскурсиях и т.д. 

 

3.2.3. Региональные модули. 

3.2.3.1. Детские общественные объединения. 

Реализация воспитательного потенциала детские общественные объединения 

образовательной организации предусматривает: 

воспитание и развитие подрастающего поколения на основе их интересов и 

потребностей; 

осознание личностью целей, перспектив объединения, своего пребывания и деятельности в 

объединении; 

актуализация и развитие личных интересов, потребностей, возможностей; 

обеспечение личностно - значимой многоролевой деятельности, интенсивного 

межличностного и межвозрастного общения, благоприятного положения каждого в системе 

отношений детского объединения; 

организация досуга и занятости школьников; 

воспитание и развитие участников РДДМ «Движение первых»  через направления «Учись и 

познавай!», «Дерзай и открывай!», «Найди призвание!», «Создавай и вдохновляй!», 

«Благотвори!», «Служи Отечеству!», «Достигай и побеждай!», «Будь здоров!», «Расскажи о 

главном!», «Умей дружить!», «Береги планету!», «Открывай страну!»; 

деятельность отряда ЮИД – детского самоуправляемого общественного объединения и 

формирование у обучающихся культуры безопасного участия в дорожном движении, 

законопослушного поведения участников ДД; 

 

военно-патриотическое, гражданское, нравственное воспитание, совершенствование 

личности, формирование сплочѐнного коллектива, подготовка к службе в ВС РФ через 

деятельность ЮНАРМИИ. 

 

4. Организационный раздел. 

4.1. Кадровое обеспечение. 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательных отношений руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные воспитательно -  значимые виды совместной 

деятельности. 

Общая численность педагогических работников 34 человека. В школе 20 классов-

комплектов, в которых работают 20 классных руководителя. Кадровое обеспечение 

воспитательного процесса:  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

советник директора по воспитательной работе  

педагог- организатор  

классные руководители  

педагог-психолог 

педагог – дефектолог 

социальный педагог 

педагог-логопед 

педагоги дополнительного образования. 

Заместитель директора по УВР: 

1. Организует подготовку рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы. 



2. Организует воспитательную работу в образовательном учреждении, осуществление 

руководства и контроля развития воспитательной деятельности. 

3. Осуществляет методическое руководство работой классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования и других педагогических работников. 

4. Обеспечивает выполнение норм и правил охраны труда и техники безопасности во 

время воспитательной деятельности. 

5. Организует совместную работу с социальным педагогом образовательного 

учреждения, направленной на профилактику правонарушений и безнадзорности среди учащихся. 

Советник директора по воспитательной работе: 

1. Помогает директору «настроить» воспитательную работу в рамках рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы. 

2. Является носителем и прямым проводником федеральной повестки, гармонично 

интегрирует федеральные задачи, поставленные Российским детско-юношеским центром, в 

воспитательные программы школы. 

3. Действует в составе команды (штаб воспитательной работы) во взаимодействии со 

всеми ее участниками. 

4. Анализирует контент проводимых в школе событий в рамках действующей 

программы воспитания. 

5. Анализирует и эффективно использует ресурсную базу школы и муниципального 

района — различные клубы, секции, общественные организации. 

6. Вовлекает в событийную жизнь школы тех детей, которые обычно стесняются 

проявить себя, прячутся за активными детьми. 

7. Работает с активом родителей. Планирует вместе с ними мероприятия, вовлекает 

родителей в жизнь школы. 

Педагог – организатор: 

1. Содействует воспитанию, обучению, развитию общей культуры обучающихся. 2.  

Руководит работой по воспитательно - досуговой деятельности, отдыху и развлечениям среди 

обучающихся. 

3.  Содействует развитию и деятельности детских объединений; разработке и 

реализации программ и проектов воспитания. 

Классные руководители: 

1.  Осуществляют функции организатора школьной жизни класса, посредника в 

различных конфликтных ситуациях, куратора, который осуществляет посредничество между 

школьниками и педагогами, помощника в организации учебной деятельности, защитника прав и 

свобод своих обучающихся. 

2.  Помогает адаптироваться детям своего класса в коллективе, занять свой статус 

среди сверстников. 

Педагог – психолог: 

1. Организует диагностику и психолого-образовательную оценку. 

2. Проводит  психологическое консультирование в образовательных сообществах 

(учащиеся, учителя, родители),  

3. Осуществляет посредничество, координацию и направление к другим специалистам 

на всех уровнях системы образования. 

Педагог – дефектолог: 

1. Занимается обучением и развитием лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

особенностями поведения и обучения.  

2. Помогает лицам с ограниченными возможностями здоровья учиться, адаптироваться 

в социуме и раскрывать потенциал с учетом индивидуальных особенностей. 

Социальный педагог: 

1.  Изучает и оценивает особенности деятельности и обучения школьника. 



2.  Оказывает помощь в саморазвитии и самовоспитании его личности, определяет 

перспективы развития обучающегося в процессе социализации; планирует собственную 

социально-педагогическую деятельность на основе анализа результатов предыдущей работы. 

3.  Стремятся  оградить обучающихся (воспитанников) от негативных влияний 

социальной среды; осуществляет коррекцию самооценки школьников и помогает им избавиться от 

вредных привычек. 

4. Взаимодействует с органами социальной защиты и помощи. 

Педагог – логопед 

1. Помогает познать окружающий мир, стать личностью, всесторонне развитой и 

адаптированной к жизни в современном обществе.  

2. Занимается профилактикой, диагностикой и устранением нарушений речи как у 

детей дошкольного, так и школьного возраста — чаще всего у младших школьников, но помощь 

может понадобиться и подростку 

Педагог дополнительного образования: 

1. Дополняет, расширяет и углубляет знания и навыки, полученные в 

общеобразовательной школе. 

2. Способствует развитию интересов, талантов и способностей учащихся через 

разнообразные формы обучения: кружки, студии, секции, мастер-классы и другие. 

          Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

занимаются следующие специалисты: педагог-психолог, педагог – дефектолог; социальный 

педагог, педагог-логопед. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования. 

Все педагогические работники своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

 

4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Управление качеством воспитательной деятельности МБОУ «Голузинская СОШ» 

связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения:  

Положение о классном руководстве  

Положение о методическом объединении классных руководителей 

Положение о службе примирения 

Положение о Совете профилактике правонарушений 

Положение о родительском комитете  

Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся  

Положение об организации дополнительного образования 

Положение о внеурочной деятельности обучающихся  

Положение о школьном ученическом самоуправлении.  

Положение о школьном спортивном клубе «Энергия».  

Положение о волонтѐрском отряде. 

Положение о школьном театре «Фантазѐры» 

Положение о Штабе  воспитательной работы 

Положение о школьном музее 

Положение о школьном хоре 

Положение о Парте Героя 

Положение о школьной символике 

Положение о дежурстве 

Положение об учете отдельных категорий несовершеннолетних 

4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

В МБОУ «Голузинская СОШ» всего 386 обучающихся. Из них 39  учащихся  1 – 9 классов 

обучаются по адаптированным программам ЗПР (варианты 7.1, 7.2, 6.2, 5.2).  Два обучающихся 



является инвалидом, обучаются по общеобразовательным программам. Особых условий для 

обучения не требуется. 

4.3.1. Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

4.3.2. При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 

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

воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приѐмов, организацией совместных форм работы 

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

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

4.3.3. В школе созданы условия для обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности. Разработаны адаптированные программы: 

АООП НОО вариант 7.1, 7.2, 5.2 

АООП ООО вариант 6.2 

Создана школьная служба примирения (медиация), Совет профилактики для работы с 

обучающимися с отклоняющимся поведением.  

 

4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

 

4.4.1. 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); 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –

недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.); 

сочетании индивидуального и коллективного поощрения; 

привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей ученического самоуправления;  

дифференцированности поощрений  

4.4.2. Формы поощрений проявления активной жизненной позиции: устная благодарность, 

благодарность, благодарственное письмо, грамота, диплом 



Ведение портфолио – накопление 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. 

 

4.5. Анализ воспитательного процесса. 

4.5.1. Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

основного начального образования, основного общего образования, среднего общего образования 

,установленными  ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО . 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

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. 

4.5.2. 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 

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 образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

4.5.3. Основные направления анализа воспитательного процесса  

4.5.3.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Способы получения информации: педагогическое наблюдение, анкетирование. Диагностика 

классными руководителями уровня воспитанности. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе совместно с 

классными руководителями. По итогам анализа составляется справка, с которой знакомятся 

классные руководители, учителя – предметники.  

Критерий оценки результатов воспитания и социализации школьников: динамика 

личностного развития школьников в каждом классе. 

Выявляются проблемы личностного развития школьников и как они будут решаться в 

следующем учетном году. 

4.5.3.2.  Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления; анкетирование 

обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического самоуправления; анализ 

воспитательной работы руководителем ШМО классных руководителей и руководителями 

предметных ШМО, собеседования с классными руководителями, учителями -предметниками, 

педагогами внеурочной деятельности. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134


Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советником 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, 

руководителем ШМО классных руководителей, руководителями предметных ШМО, активом 

старшеклассников и родителями.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

реализации 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. 

По итогам анализа проводится обсуждение на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете. 

4.5.3.3. Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу и рекомендации по решению  данных проблем. 

4.5.3.4. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной 

работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

           Ссылка на анализ воспитательной работы за 2023 – 2024 учебный год: https://sh-

goluzinskaya-novator-r19.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/dokumenty/dokumenty-all_563.html 

 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план 
 

Учебный план среднего общего образования 2023-2024 
 

(10-11 класс) по ФГОС СОО 
 

Учебный план среднего общего образования (X-XI классы) ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

(универсальный профиль). 

Учебный план предусматривает продолжительность учебного года для X класса 35 

учебных недель (включая проведение учебных сборов по основам военной службы); для XI класса 

– не менее 34 учебных недель. 

Федеральный компонент инвариантной части учебного плана представлен базовыми 

общеобразовательными учебными предметами, которые направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Учебный план предлагает функционально 

полный, но минимальный их набор. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», 

https://sh-goluzinskaya-novator-r19.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/dokumenty-all_563.html
https://sh-goluzinskaya-novator-r19.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/dokumenty-all_563.html
https://sh-goluzinskaya-novator-r19.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/dokumenty-all_563.html


«Иностранные языки», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание» (включая экономику и право)», «География», «Физика», «Химия», 

«Биология», «ОБЖ», «Физическая культура», «Астрономия». 

«Литература», «Родная литература» - общая цель литературного образования: приобщение 

учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной культуры, развитие 

способности к эстетическому восприятию искусства, оценки явлений литературы, формирование 

гуманных потребностей. Особое значение придается урокам литературы в деле формирования у 

учащихся опыта общения, основанного на гуманистических принципах. Гуманизация 

преподавания литературы проявляется в сочетании традиционных и инновационных методов 

обучения, в совместном творчестве учителя и ученика, их активном диалоге. Широко 

используются такие формы работы как: творческие мастерские письма, литературные гостиные, 

уроки-спектакли, конференции, интегрирование учебного предмета «литература» с другими 

предметами гуманитарного цикла. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий ведется по 

программе базового курса «Информатика и ИКТ» среднего (полного) общего образования в 10-11



классе. 
 

«Обществознание» - учебный предмет на ступени среднего общего образования на базовом 

уровне включает модули «Обществознание», «Экономика», «Право». 

«Биология» - учебный курс изучается на базовом уровне и направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

«Химия» - учебный предмет изучается на базовом уровне и является продолжением курса 

для основной школы. 

«Астрономия». Изучение астрономии влияет на формирование и расширение 

представлений человека о мире и Вселенной. В качестве обязательного для изучения учебного 

предмета астрономия включается в содержание среднего общего образования, направленное в том 

числе на изучение достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о 

методах, результатах исследований, фундаментальных законах природы небесных тел. Наряду с 

другими учебными предметами еѐ изучение способствует формированию естественнонаучной 

грамотности и развитию познавательных способностей обучающихся. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - курс имеет своей целью формирование у 

обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об 

их последствиях для здоровья и жизни человека, подготовить обучаемых к безопасному 

поведению в повседневной жизни, сформировать у них навыки здорового образа жизни и умения в 

оказании первой медицинской помощи. Всего на изучение курса ОБЖ в 10,11 классах отводится 

102 часа (приказ МО РФ и ГК РФ по ГО И ЧС № 66\85 от 16.03.1993 года) из них в 10 классе 1 час 

выделяется на изучение предмета (34 часа) и 35 часов на проведение военных учебно-полевых 

сборов с юношами в рамках внеурочной деятельности, в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю), на 

основании методических рекомендаций ВИРО и Департамента образования Вологодской области 

«О преподавании учебного предмета ОБЖ в образовательных организациях Вологодской области. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. Дополнительный 

час физической культуры в 10-11 классах предусмотрен на основе Постановления от "29" 

декабря 2010 г. N 189, зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный 

номер 19993 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", дополнительный 1 час 

осуществляется через внеурочной деятельности, третий час предмета «Физическая культура» 

используется на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и отражает 

часы федерального и регионального компонентов, а также часы компонента образовательного 

учреждения. 

Часы части, формируемые участниками образовательных отношений по решению родителей



обучающихся и педагогических работников в 10 классе переданы на: -углубленное изучение химии 

и обществознания по -2 часа; 

-информатика –1час;  

 -ОБЖ – 1 часть. 

В 11 классе -1 час выделен на элективный курс биологии – «Избранные вопросы биологии» 
 
 
 

Учебный план среднего общего образования с пятидневной учебной неделей 
 

для универсального профиля 10 класс (2023г.) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Уро-

вень 

10 

клас 

с 

ФП 

А 

11 

клас 

с 

ФП 

А 

Всег 

о 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 ТР 2 НСО 4 

Литература Б 3 ТРв 3 НСО 6 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 ТРв 3 НСО 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 2 ТР 3 НСО 5 

Геометрия Б 2 ТР 1 НСО 3 

Вероятность и 

статистика 

Б  

1 

 1  2 

Информатика Б 1+1 ТРв 1+1 НСО 4 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 ТРв 2 НСО 4 

Химия У 1+2 ТРв 1+2 НСО 6 

Биология Б 1 ТРв 1 НСО 2 

Общественно-научные 

предметы 

История Б 2 ТРв 2 НСО 4 

Обществознание У 2+2 ТРв 2+2 НСО 8 

География Б 1 ТР 1  2 

Физическая культура и 
 
ОБЖ 

Физическая культура Б 3 СН 3 НСО 6 

ОБЖ Б 1+1 НСО 1 НСО 3 

 Индивидуальный Б 1 ПР 0  1 



 

 проект       

Итого   34  32  66 

Часть, формируемая 
 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего  0  2  2 

Избранные вопросы 

биологии 

(элективный курс по 

биологии) 

   1  1 

 Элективный курс по 

литературе 

   0,5  0,5 

 Элективный курс по 

математике 

   0,5  0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  34  34  68 

  2312   

 
 

Учебный план среднего общего образования  с пятидневной учебной неделей 

  для универсального профиля 11 класс (2022г.) 

Предметные области Учебные предметы Уро-

вень 

10 

кл. 

ФПА 11 

кл. 

ФПА Всег

о 

Обязательная часть       

Русский язык и литература  Русский язык  У 2 ТР 2 НСО 4 

Литература Б 3 ТРв 3 НСО 6 
Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) Б   1 НСО 1 

Родная литературы 

(русская) 
Б   1 НСО 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 ТРв 3 НСО 6 
Математика и информатика Математика У 6 ТР 6 НСО 12 

Информатика Б 2 ТРв 2 НСО 4 

Общественно-научные 

предметы 
История России. Всеобщая 

история 
Б 2 ТРв 2 НСО 4 

Обществознание Б 2 ТРв 2 НСО 4 

География Б 1 ТР 0  1 

Астрономия Б 0  1 НСО 1 

Право У 1 ТР 1 НСО 2 
Экономика У 1 ТР 1 НСО 2 

Естественно-научные 

предметы 
Физика Б 2 ТРв 2 НСО 4 

Химия Б 2 ТРв 2 НСО 4 

Биология Б 1 ТРв 2 НСО 3 
Физическая культура и  
ОБЖ 

Физическая культура Б 2 СН 2 НСО 4 
ОБЖ Б 1 НСО 1 НСО 2 

 Индивидуальный проект Б 2 ПР 0  2 

Итого   33  34  67 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего  1  0  1 

Избранные вопросы 

биологии (элективный 

курс по биологии) 

 1    1 



Максимально  допустимая  недельная нагрузка  34  34  68 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебного плана среднего общего образования 

(10-11 класс) по ФГОС СОО ( 2024г) 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Голузинская СОШ» (X-XI классы) 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего 

образования (универсальный профиль).  

Учебный план 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 объѐм нагрузки, 

максимальный объѐм 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 МБОУ «Голузинская СОШ» 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 

СанПиН1.2.3685-21. 

 Учебный план предусматривает продолжительность учебного года для X-ХI класса не менее 34 

учебных недель. 

Учебные занятия для учащихся X-XI классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. В МБОУ «Голузинская СОШ» языком 

обучения является русский язык. 

       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 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. Все предметы обязательной части 

учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по 

итогам четверти. Промежуточная аттестация 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 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Голузинская 

средняя общеобразовательная школа". Освоение основной образовательной программы среднего 

общего образования завершается итоговой аттестацией. 

    Часы части, формируемые участниками образовательных отношений по решению родителей 

обучающихся и педагогических работников в 10 классе (2024г) распределены на углубленное 

изучение предметов биологии и обществознания по 2 часа, на расширение знаний по предметам  

информатика и химия - по 1 часу.  

   Часы части, формируемые участниками образовательных отношений по решению родителей 

обучающихся и педагогических работников в 11 классе (2024г) распределены на углубленное изучение 

химии и обществознания по -2 часа; информатика –1 час.  В 11 классе – по 0,5 часа выделено на 

элективные курсы: по русскому языку «Интенсивный русский», по литературе «Теория и практика 

сочинений разных жанров»,  математике «За страницами учебника математики»,  биологии 

«Избранные вопросы биологии». 

 



 

 

Учебный план среднего общего образования  с пятидневной учебной неделей 

для универсального профиля 10 класс (2024) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Уро-

вень 

10 

класс 

ФП

А 

11 

клас

с 

ФП

А 

Всег

о 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 ТР 2 НСО 4 

Литература Б 3 

 

ТР

в 

3 НСО 6 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

 

ТР

в 

3 НСО 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Б 2  ТР 3 НСО 5 

Геометрия Б 2 ТР 1 НСО 3 

Вероятность и статистика Б 1  1  2 

Информатика Б 1 

 

ТР

в 

1 НСО 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика Б 2 

 

ТР

в 

2 НСО 4 

Химия 

 

Б 1 

 

 

ТР

в 

1 НСО 2 

Биология У 1+2 

 

ТР

в 

3 НСО 6 

Общественно-

научные предметы 

История Б 2 ТР

в 

2 НСО 4 

Обществознание У 

2+2 

ТР

в 

4 НСО 8 

География Б 1 ТР 1  2 

Физическая 

культура и 

 

Физическая культура Б 3 СН 3 НСО 6 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Б 1 НС

О 

1 НСО 2 

 Индивидуальный проект Б 1 ПР 0  1 

Итого   32  31  63 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего  2  3  5 

Химия  1  1  2 

Информатика  1  1  2 

Элективный курс по 

литературе 

   0,5  0,5 

Элективный курс по 

математике 

   0,5  0,5 

Максимально  допустимая  недельная нагрузка  34  34  68 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 

10-11-х классах 

 2312   



 

3.2 План внеурочной деятельности  
 

2023 - 2024 учебный год 

План внеурочной деятельности составлен на основании следующих нормативных правовых 

актов:

Учебный план среднего общего образования  с пятидневной учебной неделей 

для универсального профиля 10-11 класс (2023-2024гг.) 

Предметные области Учебные предметы Уро-

вень 

10 

клас

с 

ФПА 11 

класс 

ФПА Всег

о 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  
Русский язык  Б 2 ТР 2 НСО 4 

Литература Б 3 ТРв 3 НСО 6 
Иностранные языки Иностранный язык Б 3 ТРв 3 НСО 6 
Математика и 

информатика 
Алгебра и начала 

математического анализа 
Б 2 ТР 3 НСО 5 

Геометрия Б 2 ТР 1 НСО 3 

Вероятность и статистика Б 1  1  2 

Информатика Б 2 ТРв 2 НСО 4 

Естественно-научные 

предметы 
Физика Б 2 ТРв 2 НСО 4 

Химия У 3 ТРв 3 НСО 6 

Биология Б 1 ТРв 1 НСО 2 
Общественно-научные 

предметы 
История  Б 2 ТРв 2 НСО 4 
Обществознание У 4 ТРв 4 НСО 8 

География Б 1 ТР 1  2 

Физическая культура  
 

Физическая культура Б 3 СН 3 НСО 6 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

ОБЗР Б 2 НСО 1 НСО 3 

 Индивидуальный проект Б 1 ПР 0  1 

Итого   34  32  66 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего  0  2  2 

«Избранные вопросы 

биологии» (элективный курс 

по биологии) 

   0,5  0,5 

 «Теория и практика 

сочинений разных жанров» 

(элективный курс по 

литературе) 

   0,5  0,5 

«За страницами учебника 

математики»,  (элективный 

курс по математике ) 

   0,5  0,5 

«Интенсивный русский» 

(элективный курс по русскому 

языку) 

   0,5  0,5 

Максимально  допустимая  недельная нагрузка  34  34  68 

  2312   



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

последующими изменениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413" (12.09.2022 № 70034); 

 Приказ от 23 ноября 2022 года № 1014 "Об утверждении федеральной образовательной 

программы среднего общего образования"; 

 Приказ Минпросвещения России от 2 августа 2022 г. № 653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 5.07.2022 №ТВ -1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО»; 

Письмо Министерства просвещения от 15.08.2022 « ОЗ -1190 «О направлении 

методических рекомендаций (по реализации цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020          №28 «Об          утверждении          СанПин 2.4.3648          -          20 

«Санитарно -             эпидемиологические требования             к             условиям             и 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»4 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" (СанПиН 1.2.3685-21) 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов     освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную 

и исследовательскую                                                         деятельность 

(в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), походы, 

деловые игры и другое. 

Общий объем внеурочной деятельности 5 часов в неделю, не более 700 часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических     образовательных     программ     (лагерь     с     дневным     пребыванием     на     базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в туристских 

походах, экспедициях, поездках и другие). 
 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней 

позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного
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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. 

Один час отводится на курс внеурочной деятельности «Функциональная грамотность», 1 

час - на курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» и 0,5 часа – на курс внеурочной 

деятельности «Герои Вологодчины». 

В целях реализации плана внеурочной деятельности могут использоваться ресурсы других 

организаций. 

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. 

 

 

План внеурочной деятельности 2023 -2024 учебный год  

Учебные курсы 10 11 Количество 

часов в 

неделю 

Разговор о важном 1 1 2 

Функциональная грамотность 1 1 2 

Проблемные вопросы истории России 0,5 0,5 1 

Россия – мои горизонты 1 1 2 

РДДМ «Движение первых» 0,5 0,5 1 

Химия и жизнь  1 1 

Призывник 1  1 

Всего 5 5 10 

 
 

 

 

 

 

 

 



 2024 - 2025 учебный год 
План внеурочной деятельности составлен на основании следующих нормативных правовых 

актов: 

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

последующими изменениями); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 5.07.2022 №ТВ -1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных ФГОС НОО, ООО»; 

 Письмо Министерства просвещения от 15.08.2022 « ОЗ -1190 «О направлении методических 

рекомендаций (по реализации цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»; 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06. 2022 г. № 03-871  «Об организации занятий 

"Разговоры о важном". 

       Письмо от 14.07.2022 № 03-1035 «О направлении инструктивного письма» (рекомендация 

ввести учебный курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты»). 

       Методические рекомендации Минпросвещения по изучению истории государственной 

символики РФ. Письмо от 15.04.2022 № СК-295/06 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648 - 20 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»4 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" (СанПиН 1.2.3685-21).  

Внеурочная деятельность – это  образовательная  деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных  и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

 Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной  

общеобразовательной программы. В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность  и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность  

(в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), походы, 

деловые игры и другое. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических образовательных программ (в туристских походах, экспедициях, поездках и другие). 

Общий объем внеурочной деятельности 5 часов в неделю, не более 700 часов. 

План внеурочной деятельности состоит из инвариантной и вариативной частей. 

В инвариантную часть входят «Разговоры о важном», «Функциональная грамотность», 

«Россия – мои горизонты», «Герои Вологодчины». 

Один час отводится на курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном»,  1 час -  

«Функциональная грамотность», 1 час  - на курс внеурочной деятельности «Россия – мои 

горизонты» и 0,5 часа – на курс  внеурочной деятельности «Герои Вологодчины». 

             В целях реализации плана внеурочной деятельности могут использоваться ресурсы других 

организаций. 



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. 

План внеурочной деятельности  

в образовательной организации модифицируется в соответствии с универсальным профелем. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности  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 образовательной организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, 

индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения 

и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 

 В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии  

10 класса организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению 

разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и 

групповые консультации, защита проектов индивидуального плана), в ноябре проводится 

публичная защита обучающимися индивидуальных проектов внеурочной деятельности (ИПВД). По 

итогам публичной защиты при помощи педагогов организуются временные творческие группы 

обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими группами обучающихся 

организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами индивидуальных проектов 

внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности 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. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации 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 и в социальной сфере  

(в зависимости от профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и 

социальные практики. 



Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 

профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к участию в 

исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или 

групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект участия в исследовательской 

экспедиции», «проект социальной практики»). 

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, туристские походы, поездки по территории 

России, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 

спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев  

с обязательным коллективным обсуждением). 

 

 

План внеурочной деятельности 2024 – 2025 учебный год 

 

Название курса 10 11 Форма организации 

 

Разговоры о важном 1 1 разговоры 

Функциональная грамотность 1 1 поисковое, научное 

исследование 

Россия – мои горизонты 1 1 исследования, экскурсии 

Герои Вологодчины 0,5 0,5 проектная деятельность 

 

Химия вокруг нас  1 практикум 

Закономерности общей 

биологии 
 0,5 практикум 

Мир органических веществ 1  практикум 

Призывник 0,5  соревнование 

 5 5 10 

 

 

 

3.3 Календарный учебный график  

       
  Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Голузинская средняя общеобразовательная школа» 

на 2023-2024 учебный год 

  

Среднее общее образование (10-11класс-5-дневная учебная неделя) 
 

    1. Регламентирование образовательного процесса по периодам: 

 пери

оды 

Начало четверти Окончание четверти Учебная 

неделя 

Учебных дней 

10 класс 11-е классы 



10кл 11кл 

1 четверть  1 01.09.2023 03.11.2023 03.11.2023 9 46 46 

2 четверть 1 13.11.2023 27.12.2023 27.12.2023 6 33 33 

3 четверть 1 11.01.2024 22.03.2024 22.03.2024 10 50 50 

4 четверть 1 01.04.2024 31.05.2024 23.05.2024 9/8 40 34 

Итого     34/33 168 162 

 

2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 

Начало каникул Окончание каникул Продолжительность 

каникул 

1 четверть 04.11.2023 06.11.2022 9дн. 

2 четверть 28.12.2023 11.01.2023 14 дн. 

3четверть 23.03.2024 02.04.2023 9дн. 

4 четверть 01.06.2024 31.08.2023  

Итого   32дня 

 
В 11-м  классе 2 полугодие  заканчивается 23 мая. Далее идут консультации для подготовки к ЕГЭ. 

Продолжительность учебного года:  33 учебные недели – 198дней. 

В  10  классах промежуточная аттестация с 16.04.2024г. по17.05.2024г.. 

Продолжительность учебного года:  34 учебные недели – 168 дней. 

Оценки по предметам за полугодия выставляются за 2 дня до окончания полугодия. 

Выходными (праздничными) днями для обучающихся являются дни:    23.02.2024,  8.03.2024г., 

29.04 и 30.04,(это за 27.04. и 02.05.),01.05.2024г.,  09.05.2024., 10.05.-это за 6.01. 

Сроки государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса определяют 

федеральные органы исполнительной власти. 
   
 
 

Календарный учебный график  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Голузинская средняя общеобразовательная школа»  

на 2024-2025 учебный год 

 

Среднее общее образование (10-11 класс-5-дневная учебная неделя) 

 

    1. Регламентирование образовательного процесса по периодам: 

 Начало четверти Окончание четверти Учебная 

неделя 

Учебных дней 

10 класс 11-е классы 

10кл 11кл 

1 четверть  02.09.2024 25.10.2024 25.10.2024 8 40 40 

2 четверть 05.11.2024 28.12.2024 28.12.2024 8 40 40 

3 четверть 09.01.2025 21.03.2025 21.03.2025 10 52 52 

4 четверть 31.03.2025 26.05.2025 22.05.2025 8/7 38 33 

Итого    34/33 170 165 

 

2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 

Начало каникул Окончание каникул Продолжительность 

каникул 

1 четверть 28.10.2024 04.11.2024 8дн. 



2 четверть 30.12.2024 08.01.2025 10дн. 

3четверть 24.03.2025 30.03.2025 9дн. 

4 четверть 27.05.2025 31.08.2025 98дн. 

 

В 11-м  классе 2 полугодие  заканчивается 22 мая. Далее идут консультации для подготовки к ЕГЭ. 

Продолжительность учебного года:  33 учебные недели – 165 дней. 

В  10  классах промежуточная аттестация с 16.04.2025г. по17.05.2025г. 

Продолжительность учебного года:  34 учебные недели – 170 дней. 

Оценки по предметам за полугодия выставляются за 2 дня до окончания полугодия. 

Сроки проведения военно-полевых сборов для юношей 10 класса – согласно приказу Департамента 

образования Вологодской области. 

Выходными (праздничными) днями для обучающихся являются дни: 04.11.2024, 23.02.2025, 

08.03.2025, 01.05.2025, 8.05.2025 (за 23.02.2025г), 09.05.2025г. 

Сроки государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса определяют 

федеральные органы исполнительной власти. 

 

 

3.4 Календарный план воспитательной работы 

 
 



 

Календарный план воспитательной работы 2023-2024 

Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Дата /время Класс Ответственный 

Всероссийский урок 
«Безопасность 
школьников в сети Интернет» 

октябрь 10-11 Классные 
руководители 

Урок знаний сентябрь 10-11 Классные 
руководители 

Урок Мужества февраль 10-11 Классные 
руководители 

Урок, посвященный 
присоединению 

 Республики Крым к России  
Урок земли 

март 
 

  
апрель 

10-11 
 

   
10-11 

Классные 
руководители 

   
Классные 
руководители 

Урок цифры декабрь 10-11 Классные 
руководители 

Уроки-экскурсии, библиотечные 
и музейные 

 уроки, практикумы  
Уроки мужества, уроки 
милосердия, уроки добра, уроки 
знаний, уроки мира как ресурс 
эмоционально-нравственного 

 воспитания.  

01.09.2023-
25.05.2024 

  
01.09.2023-
25.05.2024 

 
 

  

10-11 
 

  

Классные 
руководители 

10-11 
 
 
 
 

   

Классные 
руководители 
Классные 
руководители 

   
Внеурочная деятельность/ дополнительное образование 

Название курса классы Кол-во 
часов в 
неделю 

Ответственный 

Разговор о важном 10,11 
  

10,11 

1 
  

1 

Классные 
 руководители  

Учителя Функциональная грамотность 
Проблемные вопросы истории 

 России  
В мире профессий 

10 1 Учителя 

10 1 Учителя 

Призывник 10 1 Учителя 

Химия и жизнь 11 1 Учителя 
Движение первых 10,11 0,5 Учителя 

Россия – мои горизонты 10,11 1 Классные руководители 

Проблемные вопросы истории 
 России  

10,11 
  

0,5  

Школьный музей (по отдельному плану) 

Проведение тематических 
экскурсий, классных часов, 

 уроков мужества  

01.09.2023-
25.05.2024 

  

10-11 Классные 
руководители 



 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

2024-2025 
Дела, события, мероприятия класс

ы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Урочная деятельность» 

Включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы. 

10-11 Август Учителя-

предметники 

Побуждение обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими 

работниками. 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

Организация наставничества 

успевающих обучающихся над 

неуспевающими. 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

Подбор соответствующего содержания 

уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений. 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

Сопровождение подготовки групповых 

и индивидуальных проектов.  

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

Организация участия обучающихся в 

дистанционных интеллектуальных 

играх. 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

                                     

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Внеурочная деятельность 

Разговоры о важном 10-11 По 

расписанию 

Учителя - 

предметники 

Функциональная грамотность 10-11 По 

расписанию 
Учителя - 

предметники 

Россия – мои горизонты 10-11 По 

расписанию 
Учителя - 

предметники 

Герои Вологодчины 10-11 По 

расписанию 
Учителя - 

предметники 

Химия вокруг нас 11 По 

расписанию 
Учителя - 

предметники 

Закономерности общей биологии 11 По 

расписанию 

Учителя - 

предметники 



Мир органических веществ 10 По 

расписанию 
Учителя - 

предметники 

Призывник 10 По 

расписанию 
Учителя - 

предметники 

Модуль «Классное руководство» 

Поднятие флага. Гимн. В/Д «Разговор о 

важном» 

10-11 каждый 

понедельник, 

1 уроком в 

течение года 

классные 

руководители 

Проведение классных часов, участие в 

Днях единых действий 

10-11 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Проведение инструктажей с 

обучающимся по ТБ, ПДД, ППБ 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Изучение классного коллектива 10-11 в течение года классные 

руководители, 

педагог - 

психолог 

Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Классные коллективные творческие 

дела 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Реализация программы внеурочной 

деятельности с классом 

10-11 по 

расписанию, в 

течение года 

классные 

руководители 

Участие в проекте «Киноуроки в 

школе» 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Экскурсии, поездки с классом 10-11 1 раз в 

четверть 

классный 

руководитель, 

родительский 

комитет 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

10-11 по запросу классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Коррекция планов воспитательной 

работы по результатам СПТ. 

Консультации классных руководителей 

10-11 Ноябрь-май классные 

руководители, 

педагог - 

психолог 

Модуль «Основные школьные дела» 

День знаний, праздничная линейка. 

Посвящение в первоклассники 

10-11 02.09 заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

советник по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

День окончания Второй мировой войны 10-11 03.09 советник по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 



Международный день распространения 

грамотности 

10-11 08.09 советник по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

День здоровья 10-11 13.09 заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

советник по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Конкурс фотографий «Осенний 

вернисаж» 

10-11 16.09 педагог-

организатор, кл. 

руководители 

День зарождения российской 

государственности 

10-11 21.09 советник по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

День воссоединения ДНР, ЛНР, 

Запорожской области и Херсонсонской 

области с РФ 

10-11 30.09 советник по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

Международный день пожилых людей; 

Международный день музыки 

10-11 01.10 заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

советник по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

День защиты животных 10-11 03.10 советник по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

День учителя  10-11 04.10 заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

советник по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

Брейн-ринг «Родная школа» 10-11 10.10 педагог-

организатор, 

советник по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 



Конкурс фотографий «Семейные 

истории», оформление выставки 

10-11 14.10 педагог-

организатор, кл. 

руководители 

Праздник «Посвящение в 

пятиклассники» 

10-11 16.10 советник по 

воспитательной 

работе,  педагог-

организатор, кл. 

руководители, 

педагоги 

День отца 10-11 19-21.10 

 

педагог-

организатор, кл. 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

10-11 25.10 педагог-

организатор, 

советник по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню народного единства (флешмобы 

онлайн, акция «Окна России», «Испеки 

пирог», «Флаги России» 

10-11 21.10-06.11 педагог-

организатор, 

советники по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

Выставка творческих работ «Древо 

жизни» (генеалогическое древо) 

10-11 11.11 педагог-

организатор, 

советник по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

День толерантности. Неделя 

психологии 

10-11 16.11 Педагоги – 

психологи, кл. 

руководители 

День начала Нюрнбергского процесса 10-11 20.11 советник по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

Игровая программа «Мы одна семья!», 

посвященная Дню отца и Дню матери 

10-11 21.11 педагог-

организатор, 

советник по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

«День матери» 10-11 30.11 заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, кл. 

руководители 

День государственного герба РФ 10-11 29.11 педагог-

организатор, 

советники по 

воспитательной 



работе, кл. 

руководители 

День неизвестного солдата; 

Международный день инвалидов 

10-11 03.12 педагог-

организатор, 

советники по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

Битва за Москву. Международный день 

добровольца 

10-11 5.12 педагог-

организатор, 

советники по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

Брейн-ринг «Герои Отечества» 10-11 06.12 педагог-

организатор, 

советник по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

День Героев Отечества 

 

10-11 09.12 педагог-

организатор, 

советники по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

День Конституции РФ 10-11 12.12 педагог-

организатор, 

советники по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

Семейная гостиная «Семья – мое 

созвездие!» 

10-11 19.12 заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

советник по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

Участие в новогодних мероприятиях 

(квест, хороводы, спектакли) 

10-11 21-25.12 заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

советники по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

День спасателя 10-11 27.12 советник по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 



День российского суденчества 10-11 25.01 советник по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

Международный день без интернета 10-11 26.01 советник по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

10-11 27.01 педагог-

организатор, 

советники по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск  в 

Сталинградской битве 

10-11 02.02 педагог-

организатор, 

советники по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

День российской науки 10-11 08.02 педагог-

организатор, 

советник по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

День памяти воинов-

интернационалистов 

10-11 14.02 советник по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

Участие в спортивно-игровой 

программе «Есть такая профессия 

Родину защищать»  

10-11 20.02 заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Международный день родного родного 

языка 

10-11 21.02 советник по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

Концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 

Марта 

10-11 05.03 заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, кл. 

руководители, 

педагоги 

День воссоединения Крыма с Россией 10-11 18.03 педагог-

организатор, 

советники по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

Всемирный день театра. Экологичекий 

театр, фестиваль-конкурс 

10-11 27.03 педагог-

организатор, 



советники по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Космонавтики 

10-11 8-12.04 педагог-

организатор, кл. 

Руководители 

Международный день Земли 10-11 22.04 педагог-

организатор, 

советник по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

Праздник Весны и Труда 10-11 01.05 педагог-

организатор, 

советники по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

 

Участие в мероприятии, посвященное 

празднованию Дня Победы 

(торжественный марш, строевая 

подготовка, изготовление открыток для 

ветеранов Великой Отечественной 

войны) 

10-11 09.05 заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, 

педагог-

организатор, кл. 

руководители, 

педагоги 

День детских общественных 

организаций России 

10-11 19.05 советник по 

воспитанию, кл. 

руководители 

Праздник «Последний звонок»  10-11  заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

советники по 

воспитательной 

5-9работе, кл. 

руководители, 

педагоги 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Внешкольные мероприятия, в том числе 

организуемые совместно с 

социальными партнѐрами 

общеобразовательной организации (по 

отдельному плану) 

10-11 в течение года классные 

руководители, 

социальные 

партнеры 

Внешкольные тематические 

мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям 

10-11 в течение года классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-

психолог, 



соц.педагог 

Экскурсии, походы выходного дня (в 

музей, картинную галерею, на 

предприятие и др.) 

10-11 в течение года классные 

руководители, 

родительский 

комитет. 

Участие в муниципальных, 

региональных, общероссийских 

мероприятиях, конкурсах и т.п. 

10-11 в течение года классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

Советник 

директора по ВР 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Оформление школьного уголка – 

государственная символика, название, 

девиз класса, информационный стенд, 

уголка безопасности 

10-11 сентябрь заместитель 

директора по ВР, 

АХЧ, педагог-

организатор, кл. 

руководители 

Организацию и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации 

10-11 каждый 

понедельник, 

1 уроком 

заместитель 

директора по ВР, 

Советник по ВР, 

кл. руководители 

Подготовку и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных 

предметных областях, 

демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга 

10-11 по плану 

кл.рук. 

кл. руководители 

Организация и поддержание в 

общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, 

музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

10-11 по мере 

необходимост

и 

заместитель 

директора по ВР, 

АХЧ, педагог-

организатор, кл. 

руководители 

Оформление и обновление «мест 

новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих 

в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчѐты 

об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся 

10-11 в течение года заместитель 

директора по ВР, 

Советник по ВР, 

кл. руководители 

Оформление, поддержание, 

использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского 

почитания» в помещениях 

общеобразовательной организации или 

на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания 

10-11 по мере 

небходимости 

заместитель 

директора по ВР, 

АХЧ, Советник 

по ВР, кл. 

руководители 



лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок 

Поддержание эстетического вида и 

благоустройство здания, холлов, 

классов, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной 

организации 

10-11 в течение года заместитель 

директора по ВР, 

АХЧ, Советник 

по ВР, кл. 

руководители 

Оформление, поддержание и 

использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон 

активного и тихого отдыха 

10-11 по мере 

необходимост

и 

заместитель 

директора по ВР, 

АХЧ, Советник 

по ВР, кл. 

руководители 

Поддержание в библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители, педагоги 

выставляют для общего использования 

свои книги, брать для чтения другие 

10-11 в течение года педагог-

библиотекарь 

Оформление пространств проведения 

значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров (событийный 

дизайн) 

10-11 по мере 

необходимост

и 

заместитель 

директора по ВР, 

АХЧ, Советник 

по ВР, кл. 

руководители 

Обновление материалов (стендов, 

плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе 

общеобразовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и 

безопасности 

10-11 по мере 

необходимост

и 

социальный 

педагог 

Модуль «Взаимодействие с родителями или их законными представителями» 

Индивидуальные консультации по 

проблемам обучения и общения детей, 

в том числе по результатам СПТ 

10-11 По мере 

необходимост

и ноябрь - май 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

Родительские собрания по адаптации 10 Сентябрь - 

октябрь 

Соцпедагог, 

педагоги - 

психологи 

Классные родительские собрания 10 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

10 октябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Общешкольное родительское собрание 

«Здоровье детей -  общая задача 

взрослых» 

10 февраль Заместитель 

директора по 

УВР 



Заседания классных родительских 

комитетов 

10 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

10 1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы органов самоуправления в 

классе 

10-11 сентябрь классные 

руководители 

Заседания комитетов, выборы актива 

школьного самоуправления 

10-11 вторая неделя 

сентября 

классные 

руководители 

Учеба актива Старт общешкольных 

конкурсов «Лучший класс года», 

«Самый здоровый класс» и т.д. 

10-11 в течение года, 

сентябрь 

заместитель 

директора по ВР, 

советники по 

воспитательной 

работе 

Заседание актива школьного 

самоуправления по планированию 

мероприятий на четверть (раз в 

четверть) 

10-11 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

советники по 

воспитательной 

работе 

Новогодний переполох: подготовка к 

празднованию Нового года, работа 

мастерской Деда Мороза. Новогодние 

праздники 

10-11 декабрь заместитель 

директора по ВР, 

советники по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Заседание Совета старшеклассников. 

Работа актива по подготовке и 

проведению месячника военно-

патриотического воспитания 

10-11 январь-

февраль 

заместитель 

директора по ВР, 

советники по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Итоговое заседание актива школьного 

самоуправления 

10-11 май заместитель 

директора по ВР, 

советники по 

воспитательной 

работе 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятия к Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

10-

11 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, 

педагог- 

организатор 

ОБЖ 

Акция «Внимание! Дети» 10-

11 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, 

советник 

директора 

Беседы, лекции по профилактике ЗОЖ 10-

11 

В течение 
года 

Социальный 
Педагог, 
классные 
руководители 



Инструктажи по ТБ, экстремизма, 
терроризма, ЧС. 

10-

11 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Мероприятия по плану ЮИД 10-

11 

В течение 
года 

Руководитель 
ЮИД 

Беседы, конкурсы, игровые 

программы, профилактические 

программы, классные часы. Встречи 

с интересными людьми: 

врачами, инспекторами ПДН, УУП 

10-

11 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, 

советник по 

воспитанию 

Информационные стенды с 

 правилами, нормами,

 требованиями 

 безопасного 

поведения. 

10-

11 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, 

педагог- 

организатор 

ОБЖ 

Работа Совета

 профилактики 

правонарушений. Организация 

правовой и социальной помощи 

школьных специалистов 

по запросам родителей и учащихся. 

10-

11 

В течение 
года 

Социаль

ный 

педагог 

Обследование материально-бытовых 

условий учащихся из многодетных 

семей, «группы риска». Сбор 

информации о детях и семьях, 

стоящих на различных видах профилактического учета, формирование 

банка данных. 

10-

11 

В течение 
года 

Социаль

ный 

педагог, 

советник 

по 

воспита

нию 

Вручение буклетов, памяток для 

детей и родителей по профилактике 

правонарушений 

10-

11 

В течение 
года 

Социаль

ный 

педагог 

Акции, Месячники и Дни

 активной профилактики:

 «День  открытых 

 дверей», 

«Правовая помощь», «День здоровья». 

10-

11 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, 

педагог- 

организатор 

Мероприятия направленные на 

профилактику потребления 

наркотических, токсических и 

других психоактивных веществ 

(ПАВ), алкогольной продукции,     

табакокурения 

10-

11 

В течение 
года 

Социаль

ный 

педагог, 

педагог - 

психоло

г 

Модуль «Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)» 

Проведение бесед сотрудниками ОПДН, 

ГИБДД, ОДН 
10-

11 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Проведение Уроков мужества членами 

Совета ветеранов 
10-

11 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Участие в мероприятиях ДК п.Новатор, 

библиотеки им.Н.Н.Кутова, НАО «Свеза» 

в Новаторе 

10-

11 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Модуль «Профориентация» 

Курс внеурочной деятельности «Россия 

– мои горизонты». 

10-11 в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР, классные 



руководители, 

ответственный за 

профориентацио

нную работу в 

школе 

Профориентационные онлайн-

диагностики. 

Групповые консультации с 

обучающимися по результатам 

диагностики. Работа с родителями по 

результатам диагностики. 

10-11 в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацио

нную работу в 

школе 

Профориентационные уроки. 10-11 в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацио

нную работу в 

школе 

Организация проектной деятельности 

обучающихся с учетом 

предпочитаемых обучающимися 

профессиональных сфер и профилей 

обучения. 

10-11 в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацио

нную работу в 

школе 

Участие во Всероссийском 

профориентационном проекте «Шоу 

профессий» (онлайн-уроки). 

10-11 в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацио

нную работу в 

школе 

Экскурсии в учреждения СПО и ВО  10-11 в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацио

нную работу в 

школе 

Экскурсии на производства 10-11 в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацио

нную работу в 

школе 

Организация участия в 

профориентационных мероприятиях 

федерального и регионального уровней. 

10-11 в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ответственный за 



профориентацио

нную работу в 

школе 

Оформление стенда «Твоя 

профессиональная карьера». 

10-11 в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацио

нную работу в 

школе 

Организация сопровождения 

профильного класса (психолого-

педагогический) 

10-11 В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацио

нную работу в 

школе 

Организация участия в 

профориентационных проектах РДДМ 

«Движение первых». 

10-11 В течение 

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию  

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Школьный театр» 

Ознакомление и запись в объединение 

«Школьный театр» 

10-

11 

В течение 
года 

классные 

руководители, 

руководитель 

объединения 

«Школьный 

театр» 

Участие в театральных представлениях 

класса, школы 

10-

11 

В течение 
года 

классные 

руководители, 

руководитель 

объединения 

«Школьный 

театр» 

Модуль «Школьный музей» 

Проведение тематических 

экскурсий, классных часов, 

уроков мужества 

 

10-

11 

В течение 
года 

Классные 

руководи

тели 

Сбор экспонатов для музея 10-

11 

В течение 
года 

Классные 

руководи

тели 

Школьный спортивный клуб (по отдельному плану) 

Участие в мероприятиях, 

проводимых Спортивным 

клубом 

10-

11 

В течение 
года 

Классные 

руководи

тели 

Модуль «Школьные медиа» 

Участие во Всероссийской акции «Час 

кода» 

10-11 01-04.12 кл. руководители, 

учителя 

Тематические фотовыставки, 

видеопроекты, подкасты, 

кинолектории, посвященные Дням 

10-11 В течение года Руководитель 
школьного 
медицентра 



единых действий 
Освещение школьных событий 

через группу ВКонтакте, 

школьную газету 

10-

11 

В течение 
года 

Руководи

тель 

школьног

о 

медицент

ра 

Работа почты «Валентинка» 10-11 12-14.02 педагог-

организатор, кл. 

руководители 

Добровольческая деятельность 

 

Участие в добровольческих акциях на 

уровне школы, района и города 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Работа по отдельному плану 

волонтерского отряда  

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

Помощь военнослужащим на СВО 

(плетение маскировочных, сетей, 

изготовление сухого душа)  

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

Помощь приюту для животных 

«Доброе сердце» 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

Наставничество 

 

Участие в проектах, конкурсах, 

выездных мероприятиях 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Участие в программе «Орлята России» 10 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Детские и общественные объединения» 

Вступление обучающихся в 

объединение РДДМ «Движение 

первых» (первичное отделение) 

10-11 в течение года Советник по 

воспитательной 

работе 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню знаний 

 

10-11 02.09 советники по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню туризма 

 

10-11 27.09 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню учителя 

 

10-11 05.10 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во 10-11 04.11 Советник по 



Всероссийской акции, посвященной 

Дню народного единства 

 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню матери 

 

10-11 29.11 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню Героев Отечества,  кинопросмотр 

10-11 09.12 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции «Подари книгу» в 

Международный день книгодарения 

10-11 14.02 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню защитника Отечества 

10-11 23.02 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Международному женскому дню 

10-11 08.03 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню счастья 

10-11 20.03 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню смеха 

10-11 01.04 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню Победы 

10-11 09.05 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 


