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1 Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» (далее по тексту Программа) является нормативно- 

управленческим документом и разработана в соответствии с нормативными документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО), утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями, в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. № 

1645,…, от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712). 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28.06.2016 г. № 2/16-з). 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 28 августа 2020 г. N 442; 

Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» (далее по тексту – Устав). 

Необходимость разработки Программы связана с внедрением федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, призванного обеспечить развитие системы 

образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований 

государства в сфере образования. 

Нормативный срок реализации программы 1год. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

МКОУ «СОШ № 30» являются: 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МКОУ «СОШ № 30» основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 

учебные планы учебных предметов, в том числе отдельных тем на углубленном уровне), а также 

внеурочную деятельность; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского для 
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человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

развитие государственно-общественного управления в образовании; 

формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

подхода. 

В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

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

функционирования МКОУ «СОШ № 30», отраженный в основной образовательной программе (ООП), 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; 

содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации 

этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования 

(педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной базы как средства 

системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть реализован как через 

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

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной 

деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала 

личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 17–18 лет, связанных: 

с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

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

деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о 

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

руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

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

приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с 

появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 
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поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной 
траектории; 

с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или 

иным ролям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым 

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным 

психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 

устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 

ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается 

становление основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение 

своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том 

числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной 

организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при получении среднего общего образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 

значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ «СОШ № 30» 

разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах 

ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 

Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и 

реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 

предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на 

базовом. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 
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общественных объединений и организаций в рамках движения «РДШ»); курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия обучающихся в образовательном пространстве МКОУ «СОШ № 30»; 

систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности и вариативность в распределении 

часов на отдельные элементы внеурочной деятельности определяются с учетом образовательных 

потребностей обучающихся и с учетом мнения родителей (законных представителей). 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

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

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

6 



Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

осознание ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

антикоррупционное мировоззрение и антикоррупционные стандарты поведения; приверженность 

идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

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

жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России имира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическомуобустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), принятие традиционных 
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семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально- 

экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

искать и находить   обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

МКОУ «СОШ № 30», так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя 
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из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных 

двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», 

появляются еще две группы результатов: результаты базового уровня и отдельных тем на 

углубленном уровне. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», 

«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – 

углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» – 

определяется следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится » 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и 

способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования 

группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник 

научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает: 

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 

моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной 

области; 

умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной 

области; 

умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 

базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 

соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 



итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому 

обучающемуся. 

Достижение планируемых предметных результатов обучения обеспечивается в том числе за 

счет введения в учебный план дополнительных элективных курсов. Их содержание направлено на 

формирование умений и способов деятельности, связанных с решением практических задач, 

получение дополнительных знаний, интегрирующих полученные ранее в единую научную картину 

мира, на приобретение образовательных результатов, востребованных на рынке труда. 

1.2.3.1 Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) 

определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; подбирать и 
использовать языковые средства в зависимости от типа текста; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально- 

стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

анализировать   текст   с точки   зрения   наличия   в нем   явной   и   скрытой,   основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; соблюдать 

культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 
анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 



дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную инеизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 
и анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты); 

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, 

как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствуетформированию его 

общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно 



прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежности произведения литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; 

серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

о важнейших литературныхресурсах, в том числе в сети Интернет; 

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

обисторико-литературном процессе XIXи XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

1.2.3.2 Родной язык (кабардино-черкесский)/русский родной язык) 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
использовать знания о формах родного языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) 

определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально- 

стилевой принадлежностью текста; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; соблюдать 

культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы родного литературного языка; 



 

 
ними; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам. 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы; 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного родного 

языка; 

использовать синонимические ресурсы родного языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии родного языка; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную инеизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

онормах родного литературного языка; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

В результате изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник научится: 

осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в жизни человека; 

объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать и комментировать 

внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи; 

понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментировать историю происхождения фразеологических оборотов, уместно 

употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее соответствия основным нормам 

современного литературного языка; 

использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения этикетные 

формы и принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать слова, 

заимствованные русским языком из языков народов России и мира; 

определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов; 



правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение,комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений и 

др.; 

использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие противостоять 

речевойагрессии. 

1.2.3.3 Родная литература (кабардино-черкесская) 

В результате изучения учебного предмета «Родная литература (кабардино-черкесская)» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений родной литературы, приводя примеры двух или более 

текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты); 

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные значения), оценивать их художественную выразительность с 

точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов ит. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; 

серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 



о месте и значении родной литературы в мировой литературе; 
о произведениях новейшей родной литературы; 

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
об историко-культурном подходе в литературоведении; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

1.2.3.4 Иностранный язык (английский) 

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

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

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

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

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

Языковые навыки Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 



Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; глаголы; определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedto a new 

house last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

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

himto 

our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); Употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room); 

Употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents); 

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

talking;употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 

Употреблять в речи инфинитив цели(I called to cancel our 

lesson);употреблять в речи конструкциюit takes me … to do 

something; использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

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

Continuous, Past Perfect; 

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

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени 

–to be going to, Present Continuous; Present Simplе; 
употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/beableto, must/have 

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

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

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

вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: Коммуникативные умения. Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в   ситуациях   официального   общения   в   рамках   изученной 

тематики ; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 



проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой- 

либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

Поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгуили пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допускаяярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

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

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (caus ative form) какэквивалент 

страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shim who… It’stime you did 

smth;употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past PerfectиPast Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 

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

употреблять в речи структуру used to / would + verbдля обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as…as; notso…as; either…or; neither… 

nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

1.2.3.5 Математика 

11 класс 

В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне среднего общего 

образования: 

Ученик научится: 

решать простые задачи по всем изученным темам; выполнять чертежи; 

анализировать решение математических задач; 

изображать основные геометрические тела; 

выполнять чертежи по условию задач; 

решать простейшие задачи и задачи повышенного уровня на нахождение значений величин. 

Ученик получит возможность: 



распознавать на чертежах и моделях пространственные формы суждения об этом расположении; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать приобретенные знания 

и умения  в практической деятельности и повседневной 

жизни;
формирования представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 



моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

развития логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

овладеть математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин. 

 

 
 

 Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» базового уровня для обучающихся 
11 класса, который входит в состав учебного предмета «Математика» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, с 

учетом 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. 

 

Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня 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. 

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. 

 

 

 

 

 

1.2.3.6 Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 



выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти); 

использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять 

результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации; 

аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 

данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать 

базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств; 

применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 
соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

переводить заданное натуральное десятичное число в двоичную, восьмеричную, 

шестнадцатеричную и обратно; 

сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и 

сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы; 

разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; 

понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; создавать 



веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

1.2.3.7 История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной   истории   из 

раздела 

дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

представлять культурное наследие России и другихстран; 

работать с историческими документами; 

сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; критически анализировать информацию из различных 

источников; 

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов; 

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; читать  легенду исторической 

карты; 

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 
программой; 

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом 

сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; определять место и время создания исторических документов; 

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран; 

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций; 

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века; 

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 



времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией; 

приводить аргументы и примеры в защитусвоей точки зрения; 

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

1.2.3.8 Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Выделять черты социальной сущности человека; определять роль духовных ценностей в 

обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; различать виды 

искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; раскрывать 

связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; выявлять и 

соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; выявлять 

особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; конкретизировать 

примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса 

и предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики 

в целом и для различных социальных групп; 

выделять объекты спросаи предложения на рынке труда, описывать механизм 

их взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости; 



объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 

разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи; 

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи; 

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей вполитике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 



ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; иллюстрировать примерами основные 

этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений Сравнивать правовые нормы с другими 

социальными нормами; выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 

защиты экологических прав; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; характеризовать порядок 

рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 
права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: Человек. Человек в системе 

общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; характеризовать 

основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; различать типы мировоззрений; 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 

общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, 

схема, таблица). 

Экономика 

выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; выявлять 

противоречия рынка; 

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; раскрывать возможности 



финансирования малых и крупных фирм; обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; определять место 

маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

раскрывать фазы экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации 

на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым 

последствиям экономической глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся 
знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; анализировать основные 

тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; характеризовать 

механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; ориентироваться в предпринимательских 

правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы человека в 

современном обществе; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации 

по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, 



политических, публицистических); 

анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной 

знаковой системы в другую; 

сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими 

терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и 

культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук; 

участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

1.2.3.9 География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 

определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах 

мира; 

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их 
частей; 

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 

стран, регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных 

стран и регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово- экономических и политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 

хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между 

собой, делать выводы на основе сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 



данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты 

мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 
оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; оценивать 

влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; анализировать региональную политику 

отдельных стран и регионов; 

анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

1.2.3.10 Физика 

В результате   изучения учебного предмета «Физика» на уровне   среднего общего 

образования: выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и 

др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место 

в научном познании; 

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение 

измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения 

и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 

между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины 

и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 

решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления); 



решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы неприменимости и 

место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей объяснять принципы работы и 

характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки. 

Астрономия 

На предметном уровне выпускник научится: 

знать смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, 

возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, 

гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, 

кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, 

магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря 

и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их 

классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, 

туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст 

небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и звезд, их 

химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, 

световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная 

постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, 

Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, 

Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

выпускник получит возможность научиться: 

использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и 

их системах; 

решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации 



естественно-научного содержания с использованием различных источников, ее обработку и 

представление в разных формах; 

владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной, смысло-поисковой, и профессионально-трудового выбора. 

1.2.3.11 Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного 

строения атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 

газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия 

от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических 

процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ – металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 

зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 
различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

объяснять    природу    и    способы     образования химической     связи:     ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

1.2.3.12 Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира в 

практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 



человека и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки(митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, и РНК (мРНК) по участку ДНК; 

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 

организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать      результаты    взаимодействия        человека        и         окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

1.2.3.13 Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Основы комплексной безопасности 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и 

безопасность дорожного движения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 

дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или 

водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья 

(своих и окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для 
изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

описывать факторы эко риска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости 

от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 



природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 
использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во 

время занятий современными молодежными хобби; 

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий 

от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 

последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации; вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 



оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизмув Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 

основупротиводействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризмуи наркотизму в Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, 

для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности; 

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации 

для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с 

экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; описывать 

правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

составлять     модель личного безопасного   поведения   при   установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа 

жизни; описывать факторы здорового образа жизни; 

объяснять преимущества здорового образа жизни; 

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области оказания первой 

помощи; отличать первую помощь от медицинской помощи; 

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия 

по ее оказанию; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами 

с использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 



санитарного назначения; 

составлять модель личного безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно- 

эпидемиологическом благополучия населения; 

использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического 

или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; описывать 

национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России; 

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; объяснять направление 

военной политики РФ в современных условиях; 

описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

характеризовать историю создания ВС РФ; описывать структуру ВС РФ; 

характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; распознавать символы 

ВС РФ; 

приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданинаРФ; 

характеризовать обязательную и добровольную подготовкук военной службе; 

раскрывать организацию воинского учета; 

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы 

по призыву, контракту; 

описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

описывать основание увольнения с военной службы; 



раскрывать предназначение запаса; 

объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; оперировать 

основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; приводить примеры 

команд управления строем с помощью голоса; 

описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; выполнять 

неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; описывать порядок хранения 

автомата; 

различать составляющие патрона; снаряжать магазин патронами; 

выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

описывать явление выстрела и его практическое значение; 

объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного 

действия пули при поражении противника; 
объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

выполнять изготовку к стрельбе; производить стрельбу; 

объяснять назначение и боевые свойства гранат; различать наступательные и оборонительные 

гранаты; описывать устройство ручных осколочных гранат; 

выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; выполнять меры 

безопасности при обращении с гранатами; 

объяснять предназначение современного общевойскового боя; характеризовать современный 

общевойсковой бой; 

описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 

передвигаться по азимутам; 

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма 

(Л-1); 

применять средства индивидуальной защиты; 
действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; раскрывать особенности 

оказания первой помощи в бою; 

выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 



использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно- 

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: Основы комплексной 
безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на 
нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения 

и модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; выполнять 

чистку и смазку автомата Калашникова; 

выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; описывать работу 

частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; выполнять норматив снаряжения магазина 

автомата Калашникова патронами; описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно- учетной 

специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 

ВСРФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

1.2.3.14 Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; практически использовать 

приемы защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 



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

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 
выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

1.2.3.15 Элективный курс «Умейте владеть словом» 

11 класс 

В результате изучения курса выпускник научится: 

- разбираться в структуре экзаменационной работы, кодификаторе и спецификации ЕГЭ по русскому 

языку; 

- применять сведения о языке, соответствующие государственным программам и обязательному 

минимуму содержания среднего (полного) общего образования по предмету; 

- содержание заданий ЕГЭ; 

- применять знания о языке в практике правописания, при анализе языковых единиц и явлений, при 

создании собственного текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать и интерпретировать текст; 

- создавать связное высказывание, выражая в нём собственное мнение по поводупрочитанного текста; 
- аргументировать своё мнение, опираясь на жизненный или читательский опыт; 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; 

- проводить лингвистический анализ деловых, публицистических, разговорных и художественных 

тестов; 

- использовать в собственной речи разнообразные грамматические и лексические средства языка, 

- создавать связное высказывание, выражая в нём собственное мнение по поводупрочитанного текста; 

- формулировать и комментировать проблему, поставленную автором текста; 

- формулировать позицию автора, объясняя, почему согласны или не согласны с автором 

прочитанного текста 

1.2.3.16. Элективный курс «Решение сложных задач по информатике 

11 класс 

знание: 
· цели проведения ЕГЭ; 
· особенности проведения ЕГЭ по информатике; 

· структуру и содержание КИМов ЕГЭ по информатике; 

· основные изменения в структуре ЕГЭ по информатике 2022г. 

· владение фундаментальными знаниями по темам: 

· единицы измерения информации; · принципы кодирования; 

· системы счисления; 

· понятие алгоритма, его свойств, способов записи; 

· основные алгоритмические конструкции; 

· основные элементы программирования; 

· основные элементы математической логики; 

· архитектура компьютера; 

· программное обеспечение; 

· основные понятия, используемые в информационных и коммуникационных технологиях. 

умение: 

· эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 

· оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на бланках ответа в соответствии с 

инструкцией; 



· оформлять решение заданий с развернутым ответом в соответствии с требованиями инструкции по 

проверке; 

· применять различные методы решения тестовых заданий различного типа по основным тематическим 

блокам по информатике. 

· подсчитывать информационный объём сообщения; 

· осуществлять перевод из одной позиционной системы счисления в другую; 

· осуществлять арифметические действия в позиционных системах счисления; 

· строить и преобразовывать логические выражения; 

· строить для логической функции таблицу истинности и логическую схему; 

· решать системы логических уравнений; 

· использовать стандартные алгоритмические конструкции при программировании; 

· реализовывать сложный алгоритм с использованием современных систем программирования. 

· выполнять заданные алгоритмы, содержащие процедуры и функции; 

· находить и исправлять ошибки в программах; 

· определять адрес или маску компьютерной сети; 

· разрабатывать стратегии выигрыша в задачах теории игр. 

· формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений; 

· владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1.2.3.17. Элективный курс «Актуальные вопросы обществознания 

11 класс 

Предметными результатами освоения программы являются: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

Конституцией Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, 

факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез 

и интерпретации данных различных источников; 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии 

общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях в России и в мире. 

- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

- сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 



- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

- сформированность основ правового мышления; 

- сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права; 

- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с 

точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать 

результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

В результате обучения по Программе элективного курса «Актуальные вопросы обществознания» 

обучающийся научится по темам: 

«Социальные отношения»: 

 выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах 

социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального 

контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося 

поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки 

зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 

разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России 

 на современном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; 

 раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной семьи; 

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять 

сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи; 

 оценивать собственные отношения и взаимодействия с другими людьми с позиций толерантности. 

 
«Политическая система общества»: 

 выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 



 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в 

общественном развитии; 

 – обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

 принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный 

смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

 
«Правовое регулирование общественных отношений»: 

 сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

 Федерации; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с 

проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих 

прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 

защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя 

последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, 

применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные 

организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

 
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы оценки и 

управления качеством образования в МКОУ «СОШ № 30» и служит одним из оснований для 

разработки локального нормативного акта МКОУ «СОШ № 30» о формах, периодичности и порядке 



текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 

обучающимися примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 

планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МКОУ «СОШ № 30» в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их итоговой аттестации; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности МКОУ «СОШ № 30» как основа аккредитационных 

процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки МКОУ «СОШ № 30», включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, 

текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных   в 

рамках 

внутренней оценки МКОУ «СОШ № 30» и в рамках процедур внешней оценки; 

мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 

осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией 

МКОУ «СОШ № 30». 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности МКОУ «СОШ № 30» обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы МКОУ «СОШ № 

30» и уточнению и/или разработке программы развития МКОУ «СОШ № 30», а также служат 

основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности МКОУ «СОШ № 30» приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 

определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе 

обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МКОУ «СОШ № 30» реализует системно- 

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к   содержанию   оценки   на   уровне   среднего   общего   образования 



обеспечивается следующими составляющими: 

планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной 

деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися 

заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник 

научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как 

обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки личностных результатов Формирование личностных результатов 
обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 
внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности МКОУ «СОШ № 30» и образовательных систем 

разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется   в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках 

психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в МКОУ «СОШ № 

30»; участии в общественной жизни МКОУ «СОШ № 30», ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности 

делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 
использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией МКОУ «СОШ № 30» и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МКОУ 

«СОШ № 30» в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно- 

научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). В рамках внутреннего 

мониторинга МКОУ «СОШ № 30» могут проводиться отдельные процедуры по оценке: 

смыслового чтения, познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей);ИКТ-компетентности; 

сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием 

компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение 

за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 



Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой 

оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с 

недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно- 

ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и 

базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МКОУ «СОШ № 30» в 

ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которое утверждается педагогическим советом МКОУ «СОШ № 30» и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). Описание может включать: 

список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 

формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа и т.п.); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии оценки; 

описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой 

аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

МКОУ «СОШ № 30» в начале 11-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и 

владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и 

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

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

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится учителем 

в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения 

предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных 

групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется 

особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и 

интерпретации). 



В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, задания 

с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные 

и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий 

определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 

корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы/ раздела / 

предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических 

комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, 

вводимым образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются 

самой образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), 

так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио 

отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 

конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

Министерством просвещения РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов может формироваться в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и 

средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие 

учебные заведения. 

Внутренний мониторинг МКОУ «СОШ № 30» представляет собой процедуры оценки уровня 

достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных 

результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и 

способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться 

в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации (при зачете по 

итоговому сочинению (изложению) для одиннадцатиклассников). В случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала 

задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом МКОУ «СОШ № 30». 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

освоение основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения 

ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 



стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 
билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 

если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 

«зачет/незачет». 
В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится 

пообязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При 

этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для 

базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

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

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем 

предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую 

аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 

представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, 

опыт и т.п.), портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к 

предметным результатам обучения) и т.д. 

По остальным предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект или 

учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

социальное; 

бизнес- 

проектирование; 

исследовательское; 

инженерно-конструкторское; 

информационное;творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

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

и т.п. 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

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

Защита проекта осуществляется на школьной конференции. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 



запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе 

об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

2 Содержательный раздел 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

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

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

направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1 Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных 

действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО. 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы. Требования включают: освоение межпредметных понятий (например, 

система, модель, проблема, анализ, синтез, факт,закономерность, феномен) и универсальных учебных 

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике; 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 

также усвоение знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

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

и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

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

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

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

индивидуальных проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

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

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

получения практико-ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 



деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 

могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

МКОУ «СОШ № 30», в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

предметов; 

включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных 

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

обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное 

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

самоопределения. 

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

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформированные 

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

ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

2.1.2 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

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

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

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

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

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

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно 

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

формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в 

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

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

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

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

следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 

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

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 

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

профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 



старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить 

задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 

широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. 

Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия 

начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных 

контекстах. 

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

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

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

должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

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

в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

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

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

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

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

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

подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность 

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

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

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

целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к 

началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности 

обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

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

действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

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

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения 

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

деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

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

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на 

новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации 

выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, подготовки к 

выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных 

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

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

учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать 

учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных 

задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые условия для 

завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 



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

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 

обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок МКОУ «СОШ № 30», в результаты в форматах, принятых в данной МКОУ 

«СОШ № 30» (оценки, портфолио и т. п.); 

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

полидисциплинарный и метапредметный характер; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

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

соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; методологические и 

философские семинары; 

образовательные экскурсии; 

учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

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

технологий; 

выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.; 

выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

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

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

с обучающимися других образовательных организаций муниципалитета и региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 

проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели 

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

и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

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

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение 



жизненных стратегий и т.п.; 

комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес- 

практик; 

социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся: 

участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки МКОУ «СОШ № 30»; 

получение предметных знаний в структурах, альтернативных МКОУ «СОШ № 30»: 

в заочных и дистанционных школах и университетах; б) участие в дистанционных конкурсахи 
олимпиадах; 

самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков 

с последующей сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах; 

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

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

2.1.3 Описание     особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью МКОУ «СОШ № 30» на уровне среднего общего 

образования. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. 

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или 

описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 

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

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

и культурными сообществами. 

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

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

его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу благотворительных 

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

2.1.4 Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

исследовательское; 

инженерное; 



прикладное; 

бизнес-проектирование; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

социальное; 

бизнес-проектирование; 

исследовательское; 

инженерное; 

информационное. 

2.1.5 Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

науках; 

об истории науки; 

о новейших разработках в области науки и технологий; 

о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

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

о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 
использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно- 

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

использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач;  

использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученныхв 

ходе учебно-исследовательской работы. 

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

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

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

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

достижения поставленной цели; 

находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества; 

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 



этапе реализации и по завершении работы; 

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 

в жизни других людей, сообществ); 

адекватно   оценивать дальнейшее развитие   своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

2.1.6 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных   учебных действий 

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

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Условия включают: 

укомплектованность МКОУ «СОШ № 30» педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников МКОУ «СОШ № 30»; непрерывность 

профессионального развития педагогических работников МКОУ «СОШ № 30», 

реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного   предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие педагога, владеющего 

навыками кураторского сопровождения обучающихся; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов. 

Наряду    с     общими     можно выделить     ряд     специфических     характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД 

в открытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие МКОУ «СОШ № 30» с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

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

основного образования; 

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

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции 

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

исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

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

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

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

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

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри МКОУ «СОШ № 30» как во время уроков, так и вне их. 

Все перечисленные элементы образовательной   инфраструктуры   призваны   обеспечить 



возможность самостоятельного действия обучающихся, возможность самостоятельного принятия 

решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

2.1.7 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов 

на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках 

специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное 

событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 
в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 

образовательном событии; 

во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы 

работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых 

результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события: 

для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, 

педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов 

оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам заранее, 

до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы 

обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному 

в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за 

что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листовв 

качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее двух  

экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование 

итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: защита темы проекта 

(проектной идеи); 

защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 
актуальность проекта; 

положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других 

людей; 

ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; 

риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, 

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 



2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так 

и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровождением. В функцию 

куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), 

другая помощь. Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся 

заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. Основные требования к 

инструментарию оценки сформированности универсальных учебных действий при процедуре защиты 

реализованного проекта: 

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

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

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

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны 

обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных организаций, где 

учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы; 

оценивание производится на основе критериальной модели; 

для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 

обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся можно привлекать 

специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских 

работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, 

колледжей. В случае если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для 

руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, можно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

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

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

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

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 



завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: естественно-научные 
исследования; 

исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, 

например в психологии, социологии); 

экономические исследования; социальные исследования; 

научно-технические исследования. 
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание 

инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 
Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической 

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 
 

2.2 Программы учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой основного 

общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 

планируемых образовательных результатов на базовом уровне. 

Русский язык 

11 класс 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история 

народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов 

и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого 

поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и 

др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового 

(резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа,спор). 

Основные виды сочинений. Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 
художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Культура речи 



Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и 

самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности ― чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной 

речи. 

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм 

литературного языка в речевой практике. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование 

Литература 

11 класс 

Введение(1ч.). Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных 

направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; 

литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее, 

что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и 

проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической 

памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. 

Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема 

искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в 

различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, 

сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской 

классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 

повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие 

гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально- 

философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и 

особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских 

образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. 

Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ. 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). 

Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты 

Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема 

самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция 

автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в 

рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры 

Шеиной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и 

рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения. 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно- 

поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 



«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного 

разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и 

активной мысли, сна и пробуждения души.   «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: 

правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство 

Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии. 

Серебряный век русской поэзии. 

Символизм. 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. 

Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о   поэте.   Стихотворения: «Творчество»,   «Юному   поэту», 

«Каменщик», «Грядущие гунны». (Возможен выбор других стихотворений). Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, 

смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», 

«Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии 

Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в 

эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение 

(сборник «Золото        в          лазури»). Резкая смена          ощущения мира художником 

(сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Западноевропейские и 

отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, 

О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый 

Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, 

праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, 

обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов 

и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм. 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного «самовитого» 

слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), 

кубофутуристы (В Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. 

Пастернак, Н. Асеев и др.) Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма 

крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в 

шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. 

Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительно-выразительные средства 

художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись. 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 

раскинулась.   Течет,   грустит   лениво...» (из   цикла «На   поле    Куликовом»),    «На    железной 

дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других 

стихотворений). Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной 

Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и 

символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема 

Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, 



сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. 

Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, 

композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. 

Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и 

способы ее выражения в произведении. 

Новокрестьянская поэзия. (Обзор). 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.)   Стихотворения: «Рожество избы», 
«Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...» (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 

древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика 

новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты 

этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь 

уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу », «Pуcь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, 

клен заледенелый…» (Возможен выбор трех других стихотворений). Всепроникающий лиризм — 

специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» 

природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. 

Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. 

Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. 

Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. 

Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские 

мотивы    в    развитии    темы    быстротечности    человеческого    бытия.    Поэтика     есенинского 

цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы. Имажинизм. Лирический стихотворный цикл. 
Биографическая основа литературного произведения. 

Литература 20-х годов XX века 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. 

Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. 

Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты- 

обэриуты). 

Тема    революции    и     Гражданской     войны     в     творчестве     писателей     нового 

поколения («Конармия» И.    Бабеля, «Россия,    кровью    умытая» А.     Веселого, «Разгром» А. 

Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. 

Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового 

героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 

революции»; Тэффи. «Ностальгия»), 

Теория литературы. Орнаментальная проза. 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное»,    «Прозаседавшиеся»   (указанные   произведения   являются   обязательными для 

изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» (Возможен выбор трех-пяти других 

стихотворений). Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 

футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность 

образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика 

образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной 

лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия 



поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта - новатора. Традиции Маяковского в российской 

поэзии ХХ столетия. Теория литературы. Футуризм. Тоническое стихосложение. Развитие 

представлений о рифме:рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-e годы. Судьба человека и его призвание в 

поэзии 30-x годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. 

Цветаевой, Б.Пастернака, О. Мандельштама и др. Новая волна поэтов: лирические 

стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. 

Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов «Смерть 

Вазир-Мухтара», поэмы Д. Кедрина, К. Симонова, Л.Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. 

Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор). 

Романы» «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (изучается один из романов - по выбору.) История 

создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического 

пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в 

эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных 

потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. 

Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита», своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического 

(библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. 

«Мастер и Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М А Булгакова «Мастер и Маргарита» (И. 

–В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. 

Традиции и новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя - 

мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей, 

утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета. Философская многозначность названия повести, 

необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. 

Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя. Авторские неологизмы. 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения: «Песня последней встречи…», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему 

одические рати», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить…» «Приморский сонет». (Возможен 

выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской 

лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. 

Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации 

музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике 

Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой 

в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и 
образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание 

«Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы. Сюжетность лирики. 

Осип Эмилевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессоница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны…». (Возможен выбор трех-четырех 

других стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная школа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно- 

живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. 

Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — 

начале XXI века. 



Теория литературы. Импрессионизм. Стих, строфа, рифма, способы рифмовки. 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано », «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в 

руке…», «Кто создан из камня, кто создан из глины», «Тоска по родине! Давно...» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к 

Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность поэтического голоса 

Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения 

поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического 

мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная 

эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в 

противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, 

Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX 

века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл. Фольклоризм литературы. ЛирическийМихаил 

Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность (Обзор.) 

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта 

эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья 

Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. 

Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы 

в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. 

Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. 

Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 

Теория литературы. Роман-эпопея. Художественное время и художественное пространство. Традиции и 

новаторство в художественном творчестве. 

Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. 

Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, 

надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. 

Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. 

Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. 

Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, 

интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому 

народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к 

родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса- 

сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии 

второй половины XX века. 

Литература 50-90-х годов. (Обзор) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. 

Некрасова, К. Воробьева,  В. Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. 

Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов- 

шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, 

Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д.Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. 

Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира 

человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. 

Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия.   Нравственная   проблематика    пьес А.    Володина («Пять    вечеров»), А. 

Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. 

Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. 



Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. Авторская песня. Ее 

место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны. Содержательность, 

искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная ритмика и инструментовка. 

Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора,В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 

вины… » (указанные произведения обязательны для изучения). «В тот день, когда закончилась 

война...», «Дробится рваный цоколь монумента...»,    «Памяти Гагарина» (Возможен выбор двух- 

трёх других стихотворений). Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о 

настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 

нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность 

исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство поэзии. Гражданственность поэзии. Элегия как 

жанр лирической поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). «Марбург», 

«Быть знаменитым некрасиво… » (Возможен выбор двух других стихотворений ). Тема поэта и поэзии 

в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь 

мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии 

Пастернака. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 

публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, 

эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя 

— Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая 

связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве 

Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ 

Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. 

Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя. Житие как литературный повествовательный жанр. 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор). 

Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек 

приближается к состоянию, близкому к состоянию за человечности». Характер повествования. Образ 

повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла. Психологизм художественной литературы. Традиции и 

новаторство в художественной литературе. 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 

горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Основные темы и мотивы лирики 

Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его 

нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм 

мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции 

Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный 

детектив». (Одно произведение по выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». 

Утрата нравственныхориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив». 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно 

произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». Народ, его история, его 

земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской женщины, ее 

самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», 

«Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность 

сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и 

автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток 



непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. 

А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма. 

Булат     Шалвович     Окуджава. Слово     о      поэте. Стихотворения: «До      свидания, 

мальчики», «Ты течёшь, как   река.   Странное   название...»,    «Когда    мне невмочь    пересилить 

беду...» (Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия 

«оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие 

романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве 

современных поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня. 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. 

Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема 

нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия 

повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы. Повесть как жанр 

повествовательной литературы. 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого 

драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Литература конца XX - начала XXI века 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. 

Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. 

Поляков и др. Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, 

Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. 

Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Из зарубежной литературы 

Джордж Бернард Шоу. (Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.) 
«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская 

фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как 

созидательная и очищающая сила. 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного 

потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. 

Сценическая история пьесы. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой 

войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической комедии (Данте, 

Шекспира, Дж. Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит 

солнце», «Прощай, оружие!». 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя — 

старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести («Человека 

можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как наиболее 

яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. Стремление 

героев     романа     найти     свое      место      в      жизни,      опираясь      на      гуманистические 

ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля 

писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст)' 

Теория литературы. Внутренний монолог. 

Родной язык (кабардино-черкесский) 

11 класс 

Словосочетание. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. . 

Односоставные предложения. 

Основные виды односоставных предложений по строению и значению: определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные, назывные. Особенности использования односоставных 

предложений в речи. Полные и неполные предложения. Неполные предложения в речи. Использование 



неполных предложений в диалоге и в сложных предложениях. Строение и значение неполных 

предложений. Тире в неполном предложении. 

Предложения с однородными членами 

Средства связи однородных членов. Союзы при однородных членах, их разряды по значению. 
Запятая между однородными членами. Обобщающие слова в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

Согласование однородных подлежащих по лицам и числам со сказуемым. 

Предложения с обращениями, с вводными словами, словосочетаниями, предложениями 

Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения в 

речевом общении. Этические нормы использования обращений. Особенности выражения обращений в 

разговорной и художественной речи. Знаки препинания при обращении. 

Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к своему 

сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Предложения с вводными словами. 

Вводные предложения. Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 

Выделение на письме вводных предложений. 

Повторение разделов грамматики 

Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение. Грамматическое сходство и различие простых, сложных предложений. 
Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. Основные виды сложных 

предложений по характеру отношений и средствам связи между их частями. 

Сложносочинённые предложения. Смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения. Интонация и сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения 

сочинительных союзов. Виды соединительных союзов. Знаки препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

Сложноподчинённые предложения. Строение сложноподчинённых предложений. Главные и 

придаточные предложения. Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова 

как средство связи частей сложноподчинённого предложения. Указательные слова в главном 

предложении. Виды придаточных предложений: подлежащные, дополнительные, обстоятельственные. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Запятая в сложноподчинённых 

предложениях с несколькими придаточными. 

Сложные бессоюзные предложения. Значения сложных бессоюзных предложений. 

Интонационные средства их выражения. Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами связи. Понятие о сложных предложениях с разными видами 

связи. Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

Монолог. Диалог. Оформление диалога на письме. Прямая речь, знаки препинания. 

Развитие речи 

Обобщение полученных знания о стилях речи. Углублённое понятие о научном стиле и стиле 

художественной литературы. Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих 

базой для создания высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определённой темой 

и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с использованием 

разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, с соблюдением норм литературной речи. 

Русский родной язык 

11 класс 

Ведение (1ч). 

Роль родного языка в жизни человека. 

Язык и культура (36ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые 

слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, 

песен, рекламных текстов и т. п. Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Культура речи (24ч). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных 



орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и 

точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. 

Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение 

вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. Основные грамматические 

нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное 

построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово 

– обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать 

из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности форм 

родительного и творительного падежей. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. Речевой этикет. Этика и этикет в 

электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила 

этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 

Речь. Текст (5 ч). 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях. Текст как единица языка и речи. Виды преобразования 

текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально- 

деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. Учебно-научный 

стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. Публицистический стиль. Проблемный 

очерк. Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Родная литература (кабардино-черкесская) 

11 класс 

Жизнь и творчество Налоева З М. Стихи и прозаические произведения писателя. 

Автобиографические новеллы писателя. Уважение к профессии, как это отражается в новеллах Заура 

Налоева Теория литературы (литературные жанры, баллада, очерк, роман, роман – эпопея). 

Жизнь и творчество Кармокова М. М. «Азэмэт», Тема и идея романа. Жизнь поколения, 

лишенного молодости войной. Главные герои произведения. Сплоченность многонациональной страны 

в борьбе против фашизма. «Къоджэм уигъэжейркъым» повестыр. Философская многозначность 

названия повести. Необычность языка и стиля Кармокова. Связь его творчества с традициями 

кабардинского народа. 

Жизнь и творчество Тхагазитова З. Гъатхэ губгъуэм», «Усак1уэм и мурад нэхъыщхьэр», 

«Лъахэ уэрэд», «Си адэм и фэеплъу». Темы и идеи. Образ лирического героя в стихотворениях. 

Жизнь и творчество Дугужева К .Б. «Лъэ1у» («Просьба»), «Адэжь щ1ыналъэм» («Отчизна»), 

«Лабэ пхъэхуейхэр» («Лабинские березы»), «К1элъе1эу тхыдэм» (Вслед за историей), «Пщэдджыжь 

дыгъэ» («Утреннее солнце») – стихотворения о любви к Родине, уважительные отношения к рабочим. 

Жизнь и творчество Мафедзева С.Х. «Мыщэ лъэбжьанэ». Тема и идея романа. 

Последовательность исторических деяний и воспоминаний в романе. 

Жизнь и творчества Нахушева М.Д. «Пф1эк1уэд мыхъунур», «Усэ» («Стихотворение»), 

«Нэхулъэф1 фыкъик1»   («Спокойной ночи»), «Пщащэ   уэрэд»   («Девичья песня»), «Усак1уэмрэ 

зэманымрэ»(«Поэт и время»). Тема Родины, любви, обычаев и традиции в стихотворениях Нахушева. 

Жизнь и творчество Мазихова Б.Б. Рассказы и новеллы. «Бжьыхьэр пщ1ащэ 

пылъэлъыжыгъуэщ» («Осень пора листопада»). Тема, идея романа.. Повесть о жизни и смерти, совести 

и чести, человечности и любви, о мечтах и реальностях главных героев. 

Жизнь и творчество Кагермазова Б.Х. «Къурш ажэм и л1эк1э», «Щымы1эж мэз» («Смерть 

горного тура», «Исчезнувший лес») стихотворения-баллады. Лъагъуныгъэм и къарур» («Сила любви») 

предание. Основная мысль и значения пословиц в предании. Любовь как возвышенное и прекрасное 

чувство. 

Жизнь и творчество Утижева Б.К. Сонеты о жизни. о любви, о красоте окружающего мира. 

«Тыргъэтауэ» («Тыргатао»). Историческая пьеса, трагедия, основанная на реальных событиях судьбы 

адыгского народа. Трагедия народа. Смысл названия пьесы. 

Жизнь и творчество Бештокова Х.К. Стихи и поэмы Бештокова. Темы лирических поэм. 



Выражение любви к родине, любви к матери, красоты родного края в стихотворениях. Идея «узловой 

завязи» природы и человека. 

Жизнь и творчество Кажарова П.Х. «Щ1алэгъуэ» («Молодость»), «Гугъэ» («Надежда»), «Мы 

дунеишхуэм и дахагъым…» («О красоте вселенной…») стихи. Место стихов Кажарова в кабардинской 

литературе. Способы стихосложения и особенности поэзии, используемые автором. 

Жизнь и творчество Журтова Б.К. Рассказы Б.Журтова. «Мэрэмэжьей», Терпимость, 

человечность старухи Кундуз, потерявшего своих детей на войне в романе. «Унагъуэ» («Семья») Тема и 

идея романа. 

Жизнь и творчество Бемурзова М.Х. Стихи. Тема любви к родине, к языку в стихотворениях. 

Гордость за красотутрадиций народа и принадлежность к адыгам. 

Жизнь и творчество Елгарова К.М. «Щыуагъэ» («Ошибка») Искалеченная войной душа героя 
– главная тема романа. Образ главного героя в романе, пожизненно наказавшего себя. 

Жизнь и творчество Добагова М.К. «Анэр нэм хуэдэщ» («Мать как зеница ока»). Пьеса о 

взаимоотношениях старшего и младшего поколения, о семейном счастье. 

Жизнь и творчество Хахова С.Х. Рассказы: «Шамсир», «Пшапэ бзыгъэ» («Ясные сумерки»). 

Проза Хахова – новаторство в кабардинской литературе. Жизненный путь, переживания, любовь к 

родным и мировоззрения главного героя в рассказе «Ясные сумерки» «Си хъуреягък1э («Вокруг 

меня»)» Миниатюры о жизненно-важных событиях. 

Жизнь и творчество Бицуева А.М. Стихи. Человечность, преданность, любовь – главный 

мотив стихов Бицуева. Искренность интонаций и глубокий психологизм бицуевской лирики. Любовь 

как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии. 

Жизнь и творчество Мукожева А.Х. Стихи. Тема любви к родине, к языку, к женщине в 

стихотворениях. 

Жизнь и творчество черкесских писателей. 

11 класс 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые 
условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение 
домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 

экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования 

в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. 

Математика (учебные курсы «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия») 

11 класс 

Информационные системы и базы данных 

Что такое система. Модели систем. Пример структурной модели предметной области. Что такое 

информационная система. База данных – основа информационной системы. Проектирование 

многотабличной базы данных. Создание базы данных. Запрос как приложение информационной 

системы. Логические условия выбора данных. 

Интернет 

Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная система. 

World Wide Web – Всемирная паутина. Инструменты для разработки веб-сайтов. Создание сайта 
«Домашняя страница». Создание таблиц и списков на веб-странице. 

Информационное моделирование 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей между 

величинами. Модели статистического прогнозирования. Моделирование корреляционных 

зависимостей. Модели оптимального планирования. 

Социальная информатика 

Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в 

информационной сфере. Проблемы информационной безопасности. 



История 

11 класс 

История России до 1914. (50 ч.)Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Интерпретации и фальсификации истории 

России. Исторические источники. Архивы – хранилища исторической памяти. 

От Древней Руси к Российскому государству 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Появление и расселение человека 

на территории современной России. Первые культуры и общества. Народы Сибири и Дальнего 

Востокав древности. Государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Восточная Европа в сер. I тыс. н.э. Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и 

оседлого мира в эпоху переселения народов. Дискуссии о славянской прародине, происхождении 

славян и этимологии слова «Русь». Восточные славяне и их соседи. Хозяйство восточных славян. 

Общественный строй и политическая организация восточных славян. Традиционные верования. 

Образование государства Русь. Предпосылки и особенности формирования государства Русь. 

Дискуссии о происхождении государства Русь. Формирование княжеской власти (князь, дружина, 

полюдье). Объединение северных и южных земель, перенос столицы в Киев. Внутренняя и внешняя 

политика первых русских князей. Формирование территории государства Русь. 

Расцвет государства Русь. Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и 

значение. 

Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда – первый письменный свод 

законов государства Русь. Последняя попытка сохранения единства. Любечский съезд князей 1097 г. 

Княжение Владимира Мономаха. 

Социально-экономические отношения в государстве Русь. Дискуссии об общественном строе 

государства Русь. Управление и социальная структура древнерусского общества. Экономическое 

развитие государства Русь: сельское хозяйство, развитие ремёсел, торговли и градостроительства. 

Культура Руси. Становление древнерусской культуры. Специфика ранней русской культуры. Начало 

летописания. Распространение грамотности. Литература Древней Руси: жанры и основные 

произведения. Развитие архитектура и изобразительного искусства. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Причины и начало политической 

раздробленности на Руси. Формирование системы земель – самостоятельных государств. 

Характеристика основных земель Руси: Владимиро-Суздальская земля, Великий Новгород, Галицко- 

Волынская земля. Развитие культуры в русских землях в середине XII – начале XIII в.: формирование 

региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных 

художественных и архитектурных школ. 

Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских ханов. Возникновение 

Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие на Русь. Русские земли и Золотая 

Орда: оценки и формы зависимости русских земель ордынских ханов. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси: Невская битва и Ледовое побоище. Александр Невский. 

Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов. Образование Московского 

княжества и политика московских князей. Противостояние Москвы и Твери. Усиление Московского 

княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Культура русских земель в XIII–XIV вв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную 

жизнь в русских землях. Роль православной церкви в формировании духовного единства русских 

земель. Сергий Радонежский. Летописание и литература. Архитектура и живопись. Феофан Грек, 

Андрей Рублёв. 

Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв. Золотая Орда: политический строй и 

социально-экономическое развитие. Распад золотой Орды и его влияние на политическое развитие 

русских земель. Образование татарских ханств (Казанское, Крымское, Сибирское, Астраханское, 

Касимовское ханства, Ногайская Орда), их отношения с Московским государством. Народы Северного 

Кавказа и Причерноморья. 

Русские земли в первой половине ХV в. Русские земли в составе Борьба Литовского и Московского 

княжеств за объединение русских земель. Междоусобная война в Московском княжестве во второй 

четверти ХV в. Новгород и Псков в XV в. 

Завершение процесса объединения русских земель. Предпосылки объединения русских земель в 

единое государство. Основные направления политики Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери 

Освобождение Руси от ордынской зависимости. Принятие общерусского Судебника. Расширение 



международных связей Московского государства. Складывание теории «Москва – Третий Рим». 

Государственные символы единого государства. 

Культурное пространство единого Русского государства. Особенности развития русской культуры в 

XV в. Падение Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение 

ересей. Иосифляне и нестяжатели. Просвещение. Основные жанры и сюжеты литературы XV в. 

Развитие архитектуры и изобразительного искусства. Московский Кремль. Дионисий. Повседневная 

жизнь. 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству 

Россия в ХVI в. Иван IV Грозный. Василий III и завершение объединения русских земель. 

Социальнаяструктура Московского государства. Регентство Елены Глинской. Начало правления Ивана 

IV. Установление царской власти. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Опричнина: 

причины, сущность, последствия. Дискуссии о характере опричнины. Земские соборы. Стоглавый 

собор. Внешняя политика Московского царства в ХVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVI в. 

Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Исторические концепции 

закрепощения крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало 

книгопечатания и его влияние на общество. Литература: публицистика, исторические повести. 

«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Архитектура. Живопись и декоративно- 

прикладное искусство. 

Смута в России. Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. Причины Смуты. 

Феномен Самозванства. Пресечение династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Характеристика основных этапов Смуты. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъём 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. К. Минин и Д.М. Пожарский. 

Воцарение династии Романовых и завершение Смуты. 

Россия при первых Романовых. Последствия Смутного времени. Правление Михаила Фёдоровича. 

Экономическое развитие России в XVII в. Царь Алексей Михайлович. Система государственного 

управления. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Окончательное закрепощение 

крестьянства. Правление царя Фёдора Алексеевича. Отмена местничества. Стрелецкое восстание 1682 

г. Церковный раскол и народные движения в XVII в. Реформы патриарха Никона и церковный 

раскол. Старообрядчество, протопоп Аввакум. «Бунташный век»: причины, формы, участники 

народных движений XVII в. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина: 

причины, участники, ход, итоги и последствия. 

Внешняя политика России в XVII в. Борьба за ликвидацию последствий Смуты: Смоленская и 

русско-шведская войны. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б.М. Хмельницкого. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война 1654–1667 гг. 

Противостояние Крыму и Турции на южном направлении. Завершение присоединения Сибири. 

Нерчинский договор с Китаем. 

Культура России в XVII в. Русская культура на пороге Нового времени. Просвещение. Славяно- 

греко- латинская академия. Накопление научных знаний. Последние летописи. Новые жанры в 

литературе. Зодчество и изобразительное искусство. Быт и нравы допетровской Руси. 

Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII в.: от царства к империи 

Начало эпохи Петра I. Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство царевны Софьи. 

Стрелецкие восстания. Начало правления Петра I. Личность Петра Алексеевича. 

Северная война и военные реформы. Причины и начало Северной войны. Военная реформа и 

реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Основание Санкт-Петербурга. 

Продолжение и итоги Северной войны. Провозглашение России империей. 

Преобразования Петра I. Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). 

Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Указ о единонаследии. 

Унификация социальной структуры города. Реформы государственного управления: учреждение 

Сената, коллегий, органов надзора и суда. Областная (губернская) реформа. Оппозиция реформам 

Петра I. Дело царевича Алексея. Социальные и национальные движения первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы Петровской эпохи. Оценки петровских реформ в исторической литературе. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». Причины и сущность дворцовых 

переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика российских монархов в 1725–1762 гг. Расширение 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика 



российских монархов эпохи «дворцовых переворотов». Внешняя политика. Россия в Семилетней войне 

1756–1763 гг. 

Российская империя при Екатерине II. Просвещённый абсолютизм: содержание и особенности. 

Национальная и религиозная политика Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. «Золотой век» 

российского дворянства. Сословная политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Усиление крепостничества. Экономическая политика Екатерины II. 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. Причины, цели и состав участников восстания. 

Ход восстания. Итоги и значение восстания. 

Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII в. Основные направления 

внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к Чёрному морю: русско-турецкие войны второй 

половины XVIII в. и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Французская революция. 

Российская империя при Павле I. Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: участие 

России в антифранцузских коалициях, Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова, 

военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. 

Изменения в сфере местного управления. Унификация и регламентация в жизни общества. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Экономическая политика Павла I. 

Заговор и свержение императора. 

Культурное пространство Российской империи. Просвещение и его влияние на российскую 

культуру. Сословный характер образования. Становление отечественной науки. М.В. Ломоносов. 

Основание Московского университета. Русские изобретатели. Деятельность Вольного экономического 

общества. Исследовательские экспедиции. Литература: основные направления, жанры, писатели. 

Общественно-политическая мысль. Архитектура и скульптура. Живопись и театр. 

Российская империя в XIX – начале ХХ в. 

Россия в начале ХIХ в. Общая характеристика экономического развития Российской империи в 

начале XIX в. Население России в начале XIX в.: основные сословия и социальные группы и их 

положение. Император Александр I и его окружение. «Дней Александровых прекрасное начало». 

Реформы начала царствования. Проекты Сперанского и конституционные замыслы верховной власти. 

Созданиеминистерств и Государственного совета. 

Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная война 1812 г. Основные цели 

и направления внешней политики России при Александре I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальна блокада. Присоединение к 

России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Начало Отечественной войны 1812 г.: причины, 

планы сторон, основные сражения начального этапа войны. Бородинская битва. Патриотический 

подъём народа. Герои Отечественной войны 1812 г. Завершение войны. Заграничные походы русской 

армии. 

Внутриполитический курс Александра I. Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о вольных 

хлебопашцах. Изменение внутриполитического курса. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Итоги 

внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов. Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные основы и цели. 

Первые тайные организации, их участники. Южное и Северное общества. «Русская правда» П.И. 

Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге и на юге, их 

итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I: политика государственного консерватизма. Преобразование и укрепление 

государственного аппарата. Политическая полиция и цензура. Кодификация законов. Политика в 

области просвещения. 

Социальная и экономическая политика Николая I. Политика в отношении дворянства. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселёва. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. 

Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественная мысль в 1830-1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной 

народности. Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы и западники. Революционно- 

социалистическое течение. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Основные направления внешней политики. 

Борьба с революционным движением в Европе. Кавказская и русско-иранская войны. Восточный 

вопрос. Крымская война 1853-1855 гг.: причины, участники, основные сражения. Парижский мир. 

Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 



Культура России в первой половине XIX в. Образование и книжное дело. Географические 

экспедиции и их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Развитие науки: 

учёные, их открытия и труды. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. Театр и 

музыка. Архитектура и скульптура: стили, архитекторы, скульпторы и их произведения. Живопись: 

стили, жанры, художники. 

Отмена крепостного права в России. Император Александр II и его окружение. Необходимость и 

предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Реформы 1860–1870-х гг. Земская и городская реформы: основные принципы и положения. Судебная 

реформа. Реформы в области образования. Военные реформы. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права: основные черты и векторы развития. Развитие промышленности и торговли. 

Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения Российской 
империи. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъём общественного движения после 

поражения в Крымской войне. Консервативные и либеральные течения общественной жизни. Политика 

лавирования Радикализм. Народническое движение: идеология, организации и тактика. «Хождение в 

народ». Начало рабочего движения. Распространение марксизма. Зарождение российской социал- 

демократии. 

Народное самодержавие Александра III. Начало правления Александра III. Манифест о незыблемости 

самодержавия. Ограничительная политика в сферах печати, образования и судебного производства. 

Изменения в земском и городском самоуправлении. Укрепление общинных порядков в деревне. 

Национальная политика. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Завершение промышленного переворота и его последствия. 

Экономические и финансовые реформы. Разработка рабочего законодательства. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные направления внешней политики при 

Александре II. «Союз трёх императоров». Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Роль России в 

освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика России. 

Продажа Аляски. Внешняя политика при Александре III. Ослабление влияния России на Балканах. 

Российско-германские отношения. Сближение России и Франции. Азиатская политика. 

Культура России во второй половине XIX в. Развитие образования. Печать и книжное дело. Развитие 

российской науки: достижения российских учёных, их вклад в мировую науку и технику. Литература: 

стили, жанры, общественное звучание литературы. Театр и музыка. Живопись. Архитектура и 

скульптура. 

На пороге нового века: динамика и противоречия социально-экономического развития. 

Особенности промышленного и аграрного развития на рубеже XIX–XX вв. Политика модернизации 
«сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Аграрный вопрос. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. Политическая система. Император Николай II и его воззрения. 

Социальная структура общества, положение основных групп населения. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Политика России на Дальнем Востоке. Причины, начало и ход 

военных действий. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественно-политическую жизнь 

страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Образование политических партий. 

Социалистические (революционные) политические партии. Либеральные политические партии. 

Консервативные (традиционалистские) политические партии. 

Первая российская революция (1905-1907). Первая российская революция: причины и характер. 

Начало революции: «кровавое воскресенье». Основные события революции: возникновение Советов, 

восстания в армии и на флоте, всероссийская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Начало 

российского парламентаризма. Итоги и значение первой российской революции. 

Общество и власть после революции. Столыпинские реформы. Правительственная программа П.А. 

Столыпина. Третьеиюньская политическая система. Аграрная реформа: цели, осуществление, итоги 

реформы. 

Культура России в конце XIX - начале ХХ в. Особенности русской культуры на рубеже XIX–XX вв. 

Народное образование. Печать и книжное дело. Развитие науки. Русская философия: поиски 

общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. 

Музыка и кинематограф. Живопись: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура и 

скульптура. 



Всеобщая история (18 ч.) 

От первобытной эпохи к цивилизации. 

Государства Древнего Востока. Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и 

общественные отношения в древних государствах. Особенности развития 10 древних государств. 

Истоки слабости деспотий древности. Военные деспотии Древнего мира. Индия и Китай в эпоху 

древности. Культура стран Древнего Востока. 

Цивилизация Древней Греции. Древнеримская цивилизация. Города-государства Греции. 

Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. Пелопоннесские войны IV—V вв. до 

н.э. Возвышение Македонии. Основание Рима. Пунические войны. Римское господство в 

Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления империи. Внутренние и 

внешние причины упадка Римской империи. Великое переселение народов и падение Западной Римской 

империи. 

Европа и Азия в Средние века. 

Европа в эпоху раннего Средневековья. Западная Европа в XIV—XV вв. Социально- 

экономические отношения раннего Средневековья. Византия после крушения Западной Римской 

империи. Создание Франкской империи. Нормандские завоевания и создание Священной Римской 

империи. Усиление королевской власти. Создание органов сословного представительства. Причины и 

ход Столетней войны. Крестьянские восстания: причины, характер, итоги. Феодальная раздробленность 

в Центральной Европе. 

Рождение исламской цивилизации. Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. 

Арабские завоевания. Социальные нормы общественного поведения человека в исламском обществе. 

Распад Арабского халифата: причины и последствия. Возникновение шиизма, суннизма и других 

направлений ислама. Культурное наследие Арабского халифата. 

Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии. Китай до 

монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная деятельность монголов. 

Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в Азии. Возникновение Османской 

империи. Османские завоевания. Падение Византии. Индия под властью Великих Моголов. 

Мир на рубеже Нового времени (XV- XVII в.) 

На заре новой эпохи. Западная Европа: новый этап развития. Открытие Америки. Великие 

географические открытия и их влияние на развитие европейского общества. Создание первых 

колониальных империй. Переход к мануфактурному производству. Предпосылки и сущность эпохи 

Возрождения. Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе. Контрреформация в Европе. 

Причины перехода к абсолютизму в Западной Европе. 

Тридцатилетняя война и первые революции в Европе. Европа в начале XVII в.: предпосылки 

общеевропейского конфликта. Революция в Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618— 1648 гг.: 

причины, этапы, итоги. Обострение противоречий в английском обществе начала XVII в. Начало 

революции в Англии. Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация. 

Мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации. 

Промышленный переворот в Англии и его последствия. Социально-экономические предпосылки 

промышленного переворота. Особенности политического развития Англии в эпоху промышленного 

переворота. От мануфактурного производства к промышленному. 

Эпоха Просвещения и просвещённый абсолютизм. Политический идеал просветителей Англии и 

Франции. Формирование конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. 

Феномен просвещённого абсолютизма. Политика просвещённого абсолютизма в Австрии и Пруссии. 

Россия и мир в к. XVIII-XIX в. 

Война за независимость в Северной Америке. Английская колонизация Северной Америки в XVIII 

в. Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины войны за независимость в Америке. 

«Бостонское чаепитие». Америка на пути к освобождению. Декларация независимости. Утверждение 

демократии в США. Конституция 1777 г. 

Великая французская революция и её последствия для Европы. Кризис абсолютизма и начало 

революции во Франции. Декларация прав человека и гражданина. Учреждение конституционной 

монархии во Франции. Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. Казнь 

Людовика XVI. Утверждение якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская диктатура и 

Директория. 

Европа и наполеоновские войны. Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя 

Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. 

Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США. Освободительные революции в 

странах Латинской Америки. Доктрина Монро. США в первой половине XIX в. Гражданская война в 



США: причины, ход, итоги. 

Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока. Индия под властью англичан. 

Восстание сипаев 1857—1859 гг. «Опиумные» войны в Китае и его закабаление европейскими 

державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт модернизации. 

Воссоединение Италии и объединение Германии. Воссоединение Италии. Роль Пруссии в 

объединении Германии. Франко-прусская война 1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. 

Парижская коммуна. 

Обществознание 
11 класс 

Экономическая жизнь общества (26 ч.) 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. 

Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика. Приоритеты политики российского 

государства в экономике. 

Экономика: наука и хозяйство. Что изучает экономическая наука. Макроэкономика. Микроэкономика. 

Экономическая деятельность и её измерители. ВНП. ВВП. 
Экономический рост и развитие. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный экономический 

рост. Факторы экономического роста. Научно-техническая революция. Экономическое развитие. Экономические 

циклы. Причины циклического развития. 

Рыночные отношения в экономике. Рынок и его роль в жизни общества. Рыночная экономика. Законы 

спроса и предложения. Рыночная структура и инфраструктура. Виды бирж. Ценные бумаги (акции, облигации). 

Конкуренция и монополия. Олигополия. Современная рыночная система. 

Фирма в экономике. Факторы производства. Капитал. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные издержки производства. Экономическая прибыль. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

Правовые основы предпринимательской деятельности. Правовые основы предпринимательства. 

Предпринимательские правоотношения. Организационно - правовые формы предпринимательства. Субъекты 

предпринимательского права. Индивидуальный предприниматель (ИПБОЮЛ). ООО. Акционерное общество. 

ОАО. ЗАО. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Как открыть свое дело. 

Слагаемые успеха в бизнесе. Источники финансирования бизнеса. Внутренние и внешние источники. Банковский 

кредит. Основные принципы и функции менеджмента. Основы маркетинга. Сегментация рынка. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. Механизмы 

государственного регулирования рыночной экономики. Какой инструмент регулирования экономики выбрать? 

Денежно-кредитная (монетарная) политика. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. Государственный 

бюджет. Нужна ли рынку помощь государства? 

Финансы в экономике. Банковская система. Отличие центрального банка от других банков. Основные 

функции центрального банка. Активные и пассивные операции банков. Другие финансовые институты 

(инвестиционные компании, пенсионные фонды, страховые и финансовые компании, фондовые биржи и т.д.). 

Инфляция: виды, причины и последствия. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Заработная плата. Причины и виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. 

Мировая экономика. Что такое мировая экономика? Международное разделение труда Международная 

торговля. Экспорт. Импорт. Сальдо торгового баланса. Государственная политика в области международной 

торговли. Протекционизм. Тарифные и нетарифные методы регулирования. Глобальные проблемы экономики. 

Экономическая культура. Экономическая культура: сущность и структура. Экономические отношения и 

интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. 

Рациональное поведение участников экономической деятельности. Формы сбережений. 

Социальная сфера (15 ч.) 

Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальные нормы. Многообразие социальных норм. 

Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение, его причины и профилактика. 

Преступность. 

Нации и межнациональные отношения. Что объединяет людей в нацию. Россия – многонациональное 

общество и единый народ. Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональные конфликты и 

пути их преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная политика в России. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Дом, в котором мы живём. 

Гендер – социальный пол. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в 

современном обществе. 

Молодёжь в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в 

юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. Особенности субкультуры российской молодежи. 

Демографическая ситуация в современной России. Изменение численности населения России. Возрастной 



состав населения России. Рождаемость и смертность. Миграция. 

Политическая жизнь общества (25 ч.) 

Политика и власть. Политическая деятельность и общество. Направления политики. Политическая сфера 

и политические институты. Политические отношения. Власть, ее происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической 

системе. Политические режимы: авторитарный, тоталитарный, демократический. Основные принципы и 

ценности демократической политической системы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Сущность и 

признаки правового государства. Местное самоуправление, его роль в гражданском обществе. Средства массовой 

коммуникации, их роль в политической жизни общества. 

Демократические выборы. Избирательная система. Типы избирательных систем. Сходства и различия 

мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. Избирательная кампания, ее этапы. 

Политические партии и партийные системы. Понятие политической партии и движения. Типология 

и функции политических партий. Типы партийных систем. Развитие многопартийности в России. 

Политическая элита и политическое лидерство. Экономическая элита. Военная элита. Информационная 

элита. Административная элита. Научная элита. Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы 

лидерства (традиционное, легальное, харизматическое). 

Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные 

политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. Средства массовой 

информации и политическое сознание. Роль СМИ в политике. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Открытые и закрытые формы 

политического поведения. Политический терроризм. Электоральное поведение. Регулирование политического 

поведения. 

Политический процесс и культура политического участия. Сущность и этапы политического процесса. 

Политическое участие. Политическая культура. Политические знания. Политическое поведение. 
Заключение. Взгляд в будущее. Общество перед лицом угроз и вызовов XXI в. Возможная альтернатива. 

Постиндустриальное (информационное общество). 

География 

11 класс 

Регионы и страны мира. (22 часа) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям ГП. Типы стран. 

Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; 

страны переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне ориентированного развития; НИС и 

др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности ГП, истории открытия и освоения, природно – ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, проблем современного социально – экономического развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, Австралии. 

Россия в современном мире. (3 часа) 

Россия на современной политической карте мира. Изменение ГП России во времени. 
Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое положение России. 

Россия в МХ и МГРТ; география отраслей её международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в открытую 

экономику будущего. Россия в системе международных финансово – экономических и политических 

отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые партнёры 

страны. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических связей. 

Участие России в международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны СНГ. 

Участи е России в Международных социально – экономических и геоэкологических проектах. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. (8 часов) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их 

решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества 

жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические 

проблемы разных регионов Земли. 

Физика 

11 класс 



Основы электродинамики (11 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его маг- 

нитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Генератор переменного тока. 

Преобразования энергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Колебания и волны (20 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращения энергии при колебательном 

движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Распространение колебаний в упругих 

средах. Поперечные и продольные волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

Оптика (16 ч) 

Развитие представлений о природе света. Свет как электромагнитная волна. Скорость света. 

Прямолинейное распространение света. Отражение света. Построение изображения в плоском зеркале. 

Формула тонкой линзы. Построение изображения, даваемое линзой. Фотоаппарат. Глаз. Оптические 

приборы: лупа, микроскоп, проекционный аппарат, телескопы. 

Квантовая физика (19 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Протонно- 

нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. 

Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной 

физике. Дозиметрия. 

Астрономия 

Введение в астрономию (6 ч) 

Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь 

астрономии с другими науками, значение астрономии). Звездное небо (что такое созвездие, основные 

созвездия). Изменение вида звездного неба в течение суток . Изменение вида звездного неба в течение 

года. Способы определения географической широты. Основы измерения времени . 

Строение Солнечной системы (5 ч) 

Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации планет, сидерические 

и синодические периоды обращения планет). Развитие представлений о Солнечной системе (астрономия 

в древности, геоцентрические системы мира, гелиоцентрическая система мира, становление гелиоцент- 

рического мировоззрения). Законы Кеплера — законы движения небесных тел (три закона Кеплера), 

обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, открытие 

Нептуна, законы Кеплера в формулировке Ньютона). Определение расстояний до тел Солнечной системы 

и размеров небесных тел 

Физическая природа тел Солнечной системы (7 ч) 

Система «3емля — Луна» Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность Луны, 

лунные породы). Планеты земной группы. Планеты-гиганты (общая характеристика, особенности 

строения, спутники, кольца). Астероиды и метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца и 

пояс астероидов, движение астероидов, физические характеристики астероидов, метеориты). Кометы и 

метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). 

Солнце и звезды (10ч) 

Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура 

Солнца и состояние вещества на нем, химический состав). Строение атмосферы Солнца Источники 

энергии и внутреннее строение Солнца. Солнце и жизнь Земли (перспективы использования солнечной 

энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпускулярное излучение, проблема «Солнце 

— Земля»). Расстояние до звезд Пространственные скорости звезд. Физическая природа звезд (цвет, 

температура, спектры и химический состав, светимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь между 

физическими характеристиками звезд. Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, 

определение масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). Физические 

переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и 

сверхновые). 

Строение и эволюция Вселенной (6 ч) 



Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, космиче- 

ские лучи и магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд в ней; радио- 

излучение). Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, расстояний и масс га- 

лактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары). Метагалактика 

(системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза 

«горячей Вселенной», космологические модели Вселенной). Происхождение и эволюция звезд (возраст 

галактик и звезд, происхождение и эволюция звезд). Происхождение планет (возраст Земли и других тел 

Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, 

современные представления о происхождении планет). Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселен- 

ной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций). 

Химия 

11 класс 

Важнейшие химические понятия и законы (3 часа) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 
Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 

реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева на основе учения о строении атома (5часов) 

Атомные орбитали, s-, p-, d-, f-электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям в 
атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического закона и 

периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и длинный 
варианты таблицы химических элементов. Положение в периодической системе химических элементов 

водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. 
Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и 

размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы, объема или количества вещества по известной массе, 

объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в результате 

реакции веществ. 

Строение вещества (8 часов) 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень 

окисления. Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул 

неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия веществ: изомерия, 

гомология, аллотропия, изотопия. 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов 

Практическая работа. Приготовление раствора с заданной молярной концентрацией. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если для 

его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества. 

Химические реакции (13 часов) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Энергия 

активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение 

равновесия под действием различных факторов. Принцип ЛеШателье. Производство серной кислоты 

контактным способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора с помощью 

универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств 

электролитов. 

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 



известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Металлы (13 часов) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов. Общие свойства 

металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. 

Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. 
Обзор металлов главных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов 

(медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 
Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Электролиз раствора хлорида меди (II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Неметаллы (8 часов) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 
Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих 

кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями 

(работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ (9ч) 

Решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение экспериментальных 

задач по органической химии; получение, собирание и распознавание газов. 

Биология 

11 класс 

Свидетельства эволюции 

Возникновение и развитие эволюционной биологии. Молекулярные свидетельства эволюции. 

Морфологические и эмбриологические свидетельства эволюции. Палеонтологические и 

биогеографические свидетельства. 

Факторы эволюции 

Популяционная структура вида. Наследственная изменчивость – исходный материал для 

эволюции. Направленные и случайные изменения генофондов в ряду поколений. Формы естественного 

отбора. Возникновение адаптаций в результате естественного отбора. Видообразование. Прямые 

наблюдения процесса эволюции. Макроэволюция. 

Возникновение и развитие жизни на Земле 

Современные представления о возникновении жизни. Основные этапы развития жизни. Развитие 

жизни в криптозое. Развитие жизни в палеозое. Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое. 

Многообразие органического мира. 

Происхождение человека 

Положение человека в системе органического мира. Предки человека. Первые представители 

рода Homo. Появление человека Разумного. Факторы эволюции человека. Эволюция современного 

человека. 

Демонстрации: 

Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида (на примере разных пород 

одного вида животных); движущие силы эволюции; возникновение и многообразие приспособлений у 

растений (на примере кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и животных (на примере дарвиновых вьюрков); 

образование новых видов в природе; эволюцию растительного мира; эволюцию животного мира; редкие 

и исчезающие виды; движущие силы антропогенеза; происхождение человека. Коллекции 

окаменелостей (ископаемых растений и животных). 

Организмы и окружающая среда 

Взаимоотношения организма и среды. Популяция в экосистеме. Экологическая ниша и 

межвидовые отношения. Сообщества и экосистемы. Экосистема: устройство и динамика. Биоценоз и 

биогеоценоз. Влияние человека на экосистемы. 



Биосфера 

Биосфера и ее биомы. Живое вещество и биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и 

человек. 

Биологические основы охраны природы 

Охрана видов и популяций. Охрана экосистем. Биологический мониторинг. 
Демонстрации: 

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и их влияние на организмы; 

межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренцию, симбиоз; ярусность растительного 

сообщества; пищевые цепи и сети; экологическую пирамиду; круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистеме; строение экосистемы; агроэкосистемы; строение биосферы; круговорот углерода 

в биосфере; глобальные экологические проблемы; последствия деятельности человека в окружающей 

среде. Карта «Заповедники и заказники России». Динамическое пособие «Типичные биоценозы». 

Основы безопасности жизнедеятельности 

11 класс 

Основы комплексной безопасности личности, общества, государства – 14 часов 

Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. 

Этические и экологические критерии безопасности современной науки и технологий. 

Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. 

Основы управления безопасностью в системе «человек-среда обитания» 

Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности. 

Обеспечение национальной безопасности России 
Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности 
Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму 

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба 

МЧС России 

Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, 

терроризму 

Экстремальные ситуации и безопасность человека 
Экстремальные ситуации криминогенного характера 
Экстремизм, терроризм и безопасность человека 
Наркотизм и безопасность человека 

Дорожно-транспортная безопасность 

Вынужденное автономное существование в природных условиях 

Военная безопасность государства – 10 часов 

Вооруженные силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил 

Правовые основы воинской обязанности 

Правовые основы военной службы 

Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная 

Требования воинской деятельности к личности военнослужащего 

Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира 

Военные операции на территории России: борьба с терроризмом 

Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации 

Боевая слава российских воинов 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 10 часов 

Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России 

Культура здорового образа жизни 

Культура питания 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье 



Вредные привычки. Культура движения 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь 

Первая помощь при ранениях 

Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и 

термических ожогах, обморожении 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии Первая помощь при остром 

отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами,наркотическими веществами 

Физическая культура 

11 класс 

Физическое развитие человека 

Характеристика возрастных и половых особенностей организма и их связь с показателями 

физического развития 

Правильная осанка как один из основных показателей физического развития человека. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения 

Самонаблюдение и самоконтроль 

Регулярное наблюдение физкультурником за состоянием своего здоровья, физического 
развития и самочувствия при занятиях физической культурой и спортом. 

Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями 

Общие гигиенические правила, режим дня, утренняя зарядка и её влияние на 

работоспособность человека. Закаливание организма.. 

Предупреждение травматизма и оказания первой помощи 

Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и спортом. 

Совершенствование физических способностей 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических 

(кондиционных и координационных) способностей. Основные правила их совершенствования 

История возникновения и формирования физической культуры 

Появление первых примитивных игр и физических упражнений. Физическая культура в разные 

общественно- экономические формации. Исторические сведения о развитии древних Олимпийских 

игр . 

Физическая культура и олимпийское движение в России (СССР) 

Олимпийское движение в дореволюционной России. Первые успехи российских спортсменов 

на Олимпийских играх. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения 

Летние и зимние Олимпийские игры современности. Двукратные и трёхкратные отечественные 

и зарубежные победители Олимпийских игр. Допинг. Концепция честного спорта 

Базовые виды спорта школьной 

программы Баскетбол 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 
Дальнейшее закрепление техники передвижений, остановок, поворотов и 
стоек Освоение ловли и передач мяча 

Дальнейшее закрепление техники ловли и передач мяча 

Освоение техники ведения мяча 

Дальнейшее закрепление техники ведения мяча 

Овладение техникой бросков мяча 

Дальнейшее закрепление техники бросков 

мяча. Броски одной и двумя руками в прыжке 

Освоение тактики игры 

Дальнейшее закрепление тактики игры. 
Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну 

корзину. Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие двух (трёх) игроков в нападении и 

защите (тройка и малая, через «заслон», восьмёрка) 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощённым правилам баскетбола. 

Совершенствование психомоторных способностей 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 



Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и 

стоек Освоение ударов по мячу и остановок мяча 

Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъёма, носком, серединой лба (по летящему 

мячу). Вбрасывание мяча, из-за боковой линии с места и с шагом. 

Освоение техники ведения мяча 

Совершенствование техники ведения мяча 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Совершенствование техники владения мячом 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Совершенствование техники перемещений, владения мячом 

Освоение тактики игры 

Совершенствование тактики игры 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Дальнейшее развитие психомоторных способностей 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек 
Освоение техники приёма и передач мяча 

Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощённым правилам волейбола. 

Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры 

Развитие выносливости 

Дальнейшее развитие выносливости. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей 
Совершенствование скоростных и скоростно-силовых 
способностей Освоение техники нижней прямой подачи 

Нижняя прямая подача мяча. Приём подачи. 

Освоение техники прямого нападающего удара 

Дальнейшее обучение технике прямого нападающего удара. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Совершенствование координационных способностей 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Совершенствование координационных способностей 

Знания о спортивной игре 

Терминология избранной спортивной игры. Тактика нападений, быстрый прорыв, расстановка 

игроков, позиционное нападение) и защиты (зонная и личная защита. 

Самостоятельные 

занятия10— класс 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Правила самоконтроля 

Овладение организаторскими умениями 

Организация и проведение спортивных игр и игровых заданий, помощь в судействе, 

комплектование команды, подготовка места проведения игры 

Освоение строевых упражнений 

Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. Перестроения. 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движений 

Совершенствование двигательных способностей 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами 

Совершенствование двигательных способностей с помощью гантелей (3— 5 кг), тренажёров, 

эспандеров 

Освоение опорных прыжков 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в длину, высота 110—115 см). Девочки: прыжок боком с 

поворотом на 90° (конь в ширину, высота 90-100 см). 

Освоение акробатических упражнений 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперёд и назад; длинный кувырок; 



стойка на голове и руках. 

Девочки: «мост»и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперёд и назад. 

Развитие координационных способностей Совершенствование координационных способностей 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Совершенствование силовых способностей и силовой выносливости 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Совершенствование скоростно-силовых 

способностей Развитие гибкости 

Совершенствование двигательных способностей 

Знания о физической культуре 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей; 

страховка. 

Самостоятельные занятия 

Совершенствование силовых, координационных способностей и гибкости 

Овладение организаторскими умениями 

Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на 

развитие координационных способностей. Дозировка упражнений. 

Овладение техникой спринтерского бега 

Низкий старт до 30 

мот 70 до 80 м 

до 80м 

Овладение техникой прыжка в высоту 

Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Дальнейшее развитие скоростно-силовых способностей. 

Знания о физической культуре 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья; название разучиваемых 

упражнений и основы правильной техники их выполнения;. Правила техники безопасности при 

занятиях лёгкой атлетикой 

Самостоятельные занятия 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, 

скоростных и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. 

Правила самоконтроля и гигиены 

Овладение организаторскими умениями 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий 

Элективный курс «Умейте владеть словом» 

11 класс 

Введение - 1 час. 

Цели и задачи изучаемого курса. Знакомство с последней демоверсией, кодификатором 

и спецификацией ЕГЭ. Обучение заполнению бланков ЕГЭ. 

Подготовка к итоговому сочинению в декабре – 12 часов. 

Знакомство с направлениями тем итогового сочинения, анализ предложенных направлений. 

Тема и проблема текста. Основная мысль, Аргумент. Способы аргументирования. 
Сочинение по одному из направлений. 

Подготовка к заданиям 1-24 – 11 часов. 

Текст. Понимание текста. Способы и средства связи предложений в тексте. Стили и типы речи. 

(Задания 1-3, 20, 21,23) 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы. (Задание 4) 

Лексика и фразеология. Значение слова. Лексические нормы. Точность словоупотребления. 

Паронимы, синонимы, антонимы. Тропы. Фразеологические обороты. (Задания 5, 22, 24) 

Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Морфологические нормы. 

Грамматические ошибки, связанные с их нарушением. (Задания 6,7) 

Синтаксис. Предложение. Простое, осложнённое, сложное предложение. Синонимия 

синтаксических конструкций. 

Синтаксические нормы. Грамматические ошибки, связанные с их нарушением. Синтаксические 

выразительные средства. Стилистические фигуры. (Задания 7, 24) 

Орфография. Орфографические нормы. (Задания 8 - 14) Пунктуация. Пунктуационные нормы. 



(Задания 15 – 19) 

Подготовка к сочинению - рассуждению – 8 часов. 

Тема, проблема, идея текста. Способы формулировки проблемы текста. Виды комментария к 

проблеме (текстуальный и концептуальный комментарий). Выявление и формулировка авторской 

позиции. Способы аргументации собственного мнения. Композиция сочинения. Речевое оформление 

композиционных частей сочинения. 

Комплексная подготовка к ЕГЭ – 2 часа. 

Тренинг в формате ЕГЭ. Индивидуальная коррекция ошибок. 

Элективный курс «Избранные вопросы математики» 

11 класс 

Тригонометрические уравнения: методы решения и отбор корней Системы 

тригонометрических уравнений. (8 часов) 

Основная цель – повторить вопрос решения простейших тригонометрических уравнений, 

рассмотреть тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим уравнениям; научить решать 

однородные (первой и второй степеней) уравнения относительно         , а также сводящиеся к 

однородным уравнениям, используя при этом метод введения вспомогательного угла; уделить внимание 

вопросу отбора корней; рассмотреть подходы к решению систем тригонометрических уравнений. 

Основное содержание темы: 

Простейшие тригонометрические уравнения (повторение). 

Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

Однородные и линейные уравнения. Отбор корней. 

Метод замены неизвестного и разложения на множители. 

Метод оценки левой и правой частей тригонометрических уравнений. 

Системы тригонометрических уравнений. 

Производная и её применение (5 уроков) 

Основная цель: показать возможности производной в исследовании свойств функций и 

построении графиков функций, показать практическое приложение производной при решение задач на 

нахождение наибольшего и наименьшего значений функции, показать, что с помощью производной 

решаются задачи геометрии, физики. 

Основное содержание темы: 

Техника дифференцирования сложных функций. 

Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции. 

Приложение производной к решению задач из геометрии, физики. 

Комбинированные уравнения (8 уроков) 
Основная цель – рассмотреть различные комбинации уравнений: показательно- 

логарифмические, показательно-тригонометрические, показательно-иррациональные, 

тригонометрическо-логарифмические и т.п.; развивать математическую зоркость учащихся, умение 

ориентироваться в нестандартных ситуациях. 

В экзаменационных работах за курс средней школы, в КИМах ЕГЭ часто встречаются 

комбинированные уравнения, поэтому на повторительно-обобщающих уроках, на занятиях элективных 

курсов необходимо уделить им особое внимание. 

Основное содержание темы: 

Равносильные уравнения. Уравнения – следствия. 

Общие методы решения уравнений: переход к равносильному уравнению, переход к уравнению- 

следствию и проверка корней. 

Уравнения, не решаемые стандартными методами. 

Комбинированные уравнения. 

Системы, содержащие уравнения и неравенства разных видов (8 уроков) 

Основная цель – рассмотреть системы, содержащие уравнения разных видов, продолжить работу 

по развитию математической зоркости, умения видеть в сложном элементы простого. 

Основное содержание темы: 

Основные методы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. 

Системы линейных уравнений. Метод Гаусса. 

Применение графиков к решению систем уравнений. 

Аналитический и графический методы решения уравнений, неравенств с параметрами (5 

урока) 



Основная цель – рассмотреть аналитический и графический методы решения уравнений, 

неравенств, содержащих параметр.Основное содержание темы: 

Аналитические методы решения уравнений, неравенств с параметрами.Графический метод 

решения уравнений и неравенств с параметрами. 

1.2.3.21 Индивидуальный проект 

11 класс 

Введение. Организационные основы индивидуального проекта. 
Виды гипотез, их формулировка, взаимосвязь с темой, целью, задачами проекта, предметом и 

объектом исследования. Практическое занятие. Правила оформления письменных работ учащихся. 

Основные требования к структуре работы. Оформление титульного листа и разделов «Введение», 

«Выводы» и «Заключение» Правила оформления основной части работы (11 час). 

Оформление списка литературы. Правила оформления текстуальной части письменных работ 

Практика написания статьи, отзыва, тезисов. Составление презентации (3 часа) Основные правила 

защиты проекта (2 час) 

Проведение предварительной защиты проекта (4часа) 

Редактирование тезисов и демонстрационных материалов. Система оценивания проектной 

деятельности (4 час) 

Индивидуальная практическая работа учащихся над проектом и индивидуальные 

консультации тьютора. Подготовка к защите. Навыки монологической речи. 

Защита индивидуального проекта. Подведение итогов проектной деятельности. (7 часов) 

2.3. Рабочая программа воспитания обучающихся при получении среднего общего 

образования 

Раздел 1. Целевой 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами МКОУ «СОШ №30» г. 

о. Нальчик. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной 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, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МКОУ «СОШ №30» планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

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

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных  

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 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. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

 усвоение ими знаний   норм,   духовно-нравственных   ценностей,   традиций,   которые 



выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 
(их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 
опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 
знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МКОУ «СОШ №30» планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 
национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов 
и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 



Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 
искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 



Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

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

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России. 
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

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

учётом 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. 

Эстетическое воспитание 



Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 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 учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

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. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 



Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 

его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

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

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

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

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 
объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

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

в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий 

их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

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

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

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

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

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

национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

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

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

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 



Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

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

других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

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

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

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

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

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

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

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

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

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 

в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

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

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 



Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

Раздел 2. Содержательный 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

1. Основные вехи истории общеобразовательной организации, выдающиеся события, 

деятели в её истории: 

МКОУ «СОШ №30» функционирует с 1988 года. Предметом деятельности является 

образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основ-ного 

общего, среднего общего образования. Школа в своей деятельности руководствуется конституциями 

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановления-ми и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, решениями вышестоящих 

органов, осуществляющих управление в области образования, Уставом школы. 

Школа является юридическим лицом, от своего имени реализует предоставленные права и 

выполняет обязанности, имеет право выступать истцом и ответчиком в суде, вести уставную 

финансово-хозяйственную деятельность, направленную на осуществление образовательного процесса 

с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

Структура и механизм управления определяют стабильное функционирование школы, а 

демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса. Функционирующая система управления в школе обеспечивает 

современную обоснованность образовательного процесса; атмосферу совместного творческого труда; 

здоровый морально-психологический климат, получение высоких образовательных результатов, 

безопасное пребывание обучающихся в школе. 

За последние годы школа стала не только центром образовательных, развивающих и 

воспитательных услуг для своих обучающихся, но и систематизирующим источником формирования 

социокультурного, духовного, здорового, развивающего пространства в микро-районе. Именно здесь у 

ребят формируется активная жизненная позиция. С расширением социума они открывают для себя 

новый мир полный интересных дел, приобретают новых друзей и новый жизненный опыт. 

Структура и механизм управления определяют стабильное функционирование школы, а 

демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса. Функционирующая система управления в школе обеспечивает 

современную обоснованность образовательного процесса; атмосферу совместного творческого труда; 

здоровый морально-психологический климат, получение высоких образовательных результатов, 

безопасное пребывание обучающихся в школе. 

Деятельность школы регламентируется основными образовательными программами, 

разработанными на основе ФГОС. Важными в работе школы является социальная защита детей из 

малообеспеченных и многодетных семей. 

За последние годы школа стала не только центром образовательных, развивающих и 

воспитательных услуг для своих обучающихся, но и систематизирующим источником формирования 

социокультурного, духовного, здорового, развивающего пространства в микро-районе. Именно здесь у 

ребят формируется активная жизненная позиция. С расширением социума они открывают для себя 

новый мир полный интересных дел, приобретают новых друзей и новый жизненный опыт. 

В условиях взаимодействия в ассоциациях, профессиональных объединениях, сетевых 

сообществах совершенствуются методы работы по развитию интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, осуществляется единство методической и образовательной функции 

процесса обучения. 



Уклад школы, благодаря сочетанию явных (заданных, сформированных, внешних) и неявных 

(надпредметных, неформализуемых) признаков, обеспечивает школьникам включенность в сложный 

мир ценностей, традиций, социально-культурных практик. Он создает условия, когда ребенок не 

готовится к жизни, а живет, решает значимые и для себя, и для других задачи, актуализирует 

получаемые знания и формируемые умения, приобретает необходимый практический опыт. Школьный 

уклад становится интегрирующим фактором, который позволяет гармонизовать усилия всех 

участников образовательного процесса, сформировать особое пространство развития обучающихся, 

обеспечивающее школьникам включенность в сложный мир человеческих отношений. 

Развитие уклада МКОУ «СОШ №30» определяется рядом обстоятельств: 

Во-первых, он встраивает отдельное образовательное учреждение в образовательное 

пространство страны, обеспечивая его единство. 

Во-вторых, закладывает и поддерживает традиции, которые, в свою очередь, создают 

неповторимый облик школы, являясь важным источником стабильности и преемственности в ее 

развитии. Это создает ощущение надежности школы как организации, способствует формированию 

чувства социальной защищенности у учителей и учеников. 

В-третьих, способствует созданию и поддержанию атмосферы доверия, взаимопонимания 

между учащимися, учащимися и педагогами, педагогами, учащимися и администрацией; 

установлению согласия и сотрудничества между ними, переходу от непосредственного воздействия на 

человека к формированию среды, в которой школьники и педагоги реализуют себя как личности. 

В-четвертых, единая система ценностей интегрирует все виды деятельности школы, все 

процессы образовательного учреждения, центрирует их вокруг решения главной задачи – образования 

человека. 

В настоящее время превалирует коллективистский школьный уклад, но явно стремление к 

переходу на соборный вид школьного уклада, происходит плавный переход от внешней регламентной 

(уставной) договорной регуляции отношений к внутренней, базирующейся на доверии и уважении. 

Для продвижения по пути к соборному единству необходимо, чтобы каждый школьник хоть в 

чем-то (индивидуальном, близком ему) был дающим (помогающим, обучающим, 

«Миссия» общеобразовательной организации в самосознании её педагогического 

коллектива; 

Педагогический коллектив видит миссию школы в том, чтобы дать учащимся глубокие, 

прочные знания, создать условия для развития и реализации их интеллектуального и творческого 

потенциалов, воспитать нравственную, физически здоровую личность, способную успешно 

реализовать себя в современной жизни 

Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в общеобразовательной 

организации, составляющие основу воспитательной системы; 

Воспитательная деятельность школы реализуется в трёх сферах: в процессе обучения, во 

внеурочной и во внешкольной деятельности. В МКОУ «СОШ №30» действует кружок 

«Национальный танец», занятия внеурочной деятельности, основной задачей которых является 

расширение дополнительного образования школьников. Реализуя задачи дополнительного образования 

и внеурочной деятельности, школа обеспечивает, с одной стороны, освоение образовательного 

стандарта, а с другой — создает условия для свободного развития личности, что является основой 

личностно-ориентированного образования. 

Выставки, спектакли, соревнования, исследовательские проекты, выставочная деятельность – 

всё это реализация содержания работы школы во второй половине дня. 

Сохранение традиций школы является важной задачей воспитания: уважение к школе, 

сопричастности к общему коллективному делу, воспитание преемственности поколении. В школе 

сложились свои традиции. Традиционными массовыми мероприятиями, где школьники, их родители и 

учителя объединяются в содружество, стали: Праздник День знаний, День Государственности КБР (1 

сентября), театрализованные представления – конкурс инсценированной патриотической песни и 

конкурс чтецов, сказки на английском языке, на родных языках; «Эколята – молодые защитники 

природы» (ноябрь, март, апрель) – экологические акции в рамках Всероссийского проекта; «Музейный 

час» - уроки об истории города Нальчик (сентябрь); Уроки памяти выпускника школы Корчагина И.П., 

погибшего 13.10.2005 года при исполнении служебного долга (Октябрь), Дни Воинской Славы России 

(весь учебный год), Прощание с Азбукой - III четверть; Посвящение в первоклассники, Посвящение в 

пятиклассники, Соревнования по пионерболу (март-апрель), самопрезентации «Портфолио личных 

достижений» среди учащихся 1-11 классов (май); 

Значимые для воспитания проекты и программы, в которых общеобразовательная организация 

уже участвует или планирует участвовать: Всероссийская акция «Школьный экодвор», волонтерство, 



Всероссийский образовательный проект «Музейный час», Всероссийский конкурс сочинений «Без 

срока давности», городской героико-патриотический проект «Нальчик – город Воинской Славы», 

Традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета   в общеобразовательной 

организации 

У школы есть своя символика: герб, флаг, гимн. 

Социальные партнёры общеобразовательной организации, их роль, возможности в 

развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. 

Бербекова» 

КБГУ - крупнейший вуз Нальчика и Кабардино-Балкарии. В системе образования, которую 

возглавляет КБГУ, находятся лицей для одаренных детей, 6 колледжей. В самом КБГУ эту систему 

продолжают 12 факультетов с 30 специальностями, 2 института, магистратура, ординатура, 

интернатура и докторантура, институт повышения квалификации учителей и переподготовки 

работников образования, межотраслевой региональный центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров, а также факультет повышения квалификации 

преподавателей средних и высших учебных заведений. 

Формы взаимодействия: организация установочной и учебной практики для студентов; 

профориентационная работа; информационное взаимодействие; участие обучающихся школы в 

проведении студенческих, молодежных праздников, фестивалей, творческих конкурсов, дискотек, 

концертов, спартакиад. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 

имени В.М. Кокова» 

Университет представляет собой систему многоуровневого образования, включающую 

образовательные программы среднего, высшего, послевузовского и дополнительного 

профессионального образования. Каждый год в КБГАУ поступает более полутора тысяч студентов на 

очную и заочную формы. Абитуриентам предлагают различные направления обучения: Механизация 

сельского хозяйства, Агрономия, Зоотехния, Землеустройство, Финансы и кредит, Технология 

продуктов общественного питания и многие другие. 

Формы взаимодействия: профориентационная работа; участие обучающихся школы в 

проведении студенческих, молодежных праздников, фестивалей, творческих конкурсов, дискотек, 

концертов, спартакиад; научные конференции и семинары. 

 Государственное бюджетное учреждение «Кабардино-Балкарский 

многофункциональный молодежный центр» 

Центр создан в целях реализации основных направлений государственной молодёжной 

политики в Кабардино-Балкарской Республике и содействия гражданско-патриотической 

социализация, трудовой социализация, правовой социализации, творческой социализации, досуговой 

социализации, развитию добровольчества и благотворительности, формированию и укреплению 

принципов миротворчества и толерантности. Основной целевой группой Учреждения являются 

молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. 

Формы взаимодействия: вовлечение обучающихся школы в проведении республиканских 

молодежных праздников, фестивалей, творческих конкурсов, дискотек, концертов, спартакиад и т.д.; 

оказание содействия в проведении семинаров, встреч, молодежных акций; проведение в школе 

тренингов, дискуссионных клубов, семинаров; профориентационная работа; вовлечение учащихся в 

волонтерско-добровольческую деятельность. 

 Всероссийский природоохранный социально-образовательный Проект «Эколята», 

«Эколята – молодые защитники природы». 

Проекты направлены на вовлечение школьников, подростков, юношей и девушек в 

ознакомление с экологическими проблемами и их посильное практическое решение. Участие в 

проектах направлено на формирование у учащегося богатого внутреннего мира и системы ценностных 

отношений к природе, её животному и растительному миру, развитие внутренней потребности любви к 

природе и, как следствие, бережного отношения к ней, воспитание культуры природолюбия. 

Формы взаимодействия: комплекс занятий, заданий и мероприятий, с использованием 

учебных и учебно-методических пособий, тематических книг, игровой, аудио, видео и другой 

продукции, подчиненный целям воспитания у детей любви, бережного и уважительного отношения к 

Природе. 



 Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство». 

В рамках направления деятельности по патриотическому воспитанию молодежи «Боевое 

братство» реализует шесть проектов: «Патриотический конкурс «Память сильнее времени», 

«Волонтерская рота «Боевого братства», «Тропа «Боевого братства», «Наставники молодежи», 

«Помощь трудным подросткам» и «Календарь совместных действий Боевое братство». Всероссийская 

организация ветеранов проводит патриотический конкурс сочинений и рисунков среди школьников, 

ветераны проводят уроки мужества, организовывают встречи, форумы и выездные семинары со 

школьниками, «трудными» подростками, кадетами, студентами с целью донесения правды о памятных 

датах российской истории и подвигах наших земляков, проводят военно-спортивное соревнование 

«Тропа «Боевого братства». 
Формы взаимодействия: участие в проектах по патриотическому направлению, встречи с 

представителями организации, проведение Уроков мужества и участие в реализации «Календаря 

совместных действий». 

 Общероссийский народный фронт» (ОНФ) «Молодежка ОНФ» КБР 

Задача «Молодежки ОНФ» - стать местом сборки актуальных направлений, современных 

трендов, социально значимых инициатив, собирать все важное и нужное для каждого, и доводить 

начатые дела до конца. Это важнейший принцип деятельности «Молодежки ОНФ». 

Формы взаимодействия: участие в правительственном проекте «Формирование комфортной 

городской среды», в акции "Безопасность детства",флешмобе и акции "Космос наш". 

 Учреждения культуры 

Государственный академический ансамбль танца «Кабардинка», Государственное казенное 

учреждение культуры «Государственный фольклорно-этнографический ансамбль танца «Балкария», 

Кабардинский государственный театр имени Адама Шогенцукова, Балкарский государственный 

драматический театр имени Кайсына Кулиева, Русский Драматический театр им. Горького, 

Национальный музей КБР в г. Нальчик, ГКУК «Мемориал жертв политических репрессий (1944 – 1957 

гг..), Фонд культуры имени Кязима Мечиева. 

Формы взаимодействия: продвижение и популяризация национального культурного 

достояния России среди детей и молодежи путем участия в реализации Государственного проекта 

«Пушкинская карта», посещение спектаклей, выставок. 

Значимые для воспитания проекты и программы, в которых общеобразовательная 

организация уже участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, 

муниципальные, международные, сетевые и др.), включённые в систему воспитательной 

деятельности; 

«Эколята-молодые защитники природы»; 

«Музейный час»; 
«Школьный Экодвор»; 

«Волонтеры Победы»; 

«Безопасное детство»; 

«Кукольный театр на родном языке» 

Реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, определяющие 

«уникальность» общеобразовательной организации; результаты их реализации, трансляции в 

системе образования; 

Создание отряда Юнармия 

Наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или 

недостаточно выраженные в массовой практике. 

Школа находится в отдаленном   от   центра   спальном   микрорайоне   города   Нальчика 

«Александровка» с плохо развитой инфраструктурой. 
Социокультурная образовательная среда не обеспечивает возможностей для развития 

потенциала ребенка. 

Школа является центром микрорайона, а школьный стадион и спортивная площадка Workout, 

построенный в 2021 году в рамках муниципальной программы, - здоровьесберегающей площадкой для 

всех жителей прилегающей территории. 

Микрорайон многонациональный, многие дети имеют языковой барьер. 

Всё это является негативными факторами, влияющими на качество воспитывающей 

деятельности. 

Особенности местоположения и   социокультурного   окружения   общеобразовательной 



организации, историко-культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика населения 

местности, включённость в историко-культурный контекст территории; 

Школа расположена в спальном районе столицы с неразвитой инфраструктурой и является 

единственной общеобразовательной школой в микрорайоне. Контингент родителей низкомотивирован. 

Социальный слой родителей составляют служащие 176 (10%), рабочие 1203 (64%) и временно 

неработающие 487 (26%). Рядом со школой стоит мечеть. 

Контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, 

конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и др.; 

Основной контингент школы составляют дети, проживающие в микрорайоне «Александровка» 
– 78%. 

В школе обучаются дети, которые приезжают из близлежащих сельских поселений: поселок 

Адиюх, с.п. Нартан – 11 %, учащиеся, приезжающие из других районов городского округа Нальчик – 

11%. 

В школе высокая сохранность контингента. В течение последних трех лет количество 

обучающихся стабильно растет. Выбывают обучающиеся, в основном, в связи со сменой места 

жительства. Родители большинства обучающихся сами обучались в нашей школе и доверяют нам 

своих детей, что является лучшим доказательством признания учебного заведения. 

Состав обучающихся с особыми образовательными потребностями: 

пятнадцать детей-инвалидов, 

три семьи находятся в социально- опасном положении. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

Дети-инвалиды осваивают образовательные программы по основной общеобразовательной 

программе совместно с другими обучающимися. В образовательном процессе к ним применяется 

индивидуальный подход, создается комфортный психологический климат. В школе созданы условия 

для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение образовательного процесса приведено в соответствие с требованиями 

освоения адаптированной основной образовательной программы. Заместители директора по УВР и ВР, 

педагог-психолог, 48 учителей прошли курсы повышения квалификации по образовательной 

программе «ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ». Школа оснащена развивающим оборудованием для 

таких детей. Оборудована комната психологической разгрузки. Официальный сайт школы адаптирован 

для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 

На сайте школы размещена актуальная информация по вопросам организации обучения детей с 

ОВЗ и инвалидностью. 

Организационно-правовая форма общеобразовательной организации, наличие разных 

уровней общего образования, направленность образовательных программ 

Основной организационно-правовой формой организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, является учреждение. Согласно статье 20 Гражданского кодекса РФ, учреждением 

признается организация, созданная Учредителем (департамент образования Местной администрации 

г.о. Нальчик) для осуществления управленческих, социально-культурных и иных функций 

некоммерческого характера. 

Организационно-правовая форма – муниципальное казенное учреждение. 

Тип учреждения – общеобразовательное учреждение. 

Вид учреждения – средняя общеобразовательная школа. 

В школе реализуются в соответствии с ст.12 п. 3.1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 14.07.2022) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

25.07.2022) основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального 

общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные 

программы среднего общего образования; 

Режим деятельности общеобразовательной организации, в том числе характеристики по 

решению участников образовательных отношений (форма обучающихся, организация питания и 

т. п.); 

Режим деятельности осуществляется в соответствии с Уставом МКОУ «СОШ № 30» форма 

обучающихся – классические брюки, юбки темного цвета, рубашка, блузка белого цвета. 



С целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся в школе особое внимание уделяется 

организации питания. Режим питания и меню соответствуют требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Для обеспечения здоровым питанием детей составлено 10-тидневное меню, с учётом возраста детей, 

сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ, витаминов, микроэлементов и 

соблюдены требования к рациональному распределению калорийности рациона. 

В школе имеется столовая на 250 посадочных мест. Весь цикл приготовления происходит 

непосредственно на пищеблоке школы. Блюда готовятся из высококачественных продуктов в 

соответствии с технологическими картами и санитарными нормами. 466 обучающихся 1–4 классов 

получают бесплатный горячий завтрак, 3 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются горячими завтраками и обедами. Контроль за питанием, осуществляется 

ответственным за питание. В целях контроля за организацией и качеством питания обучающихся в 

школе осуществляется родительский контроль. Родители обучающихся 1-4 классов систематически 

проводят рейды по контролю качества и организации питания, проводят опрос обучающихся по 

ассортименту и качеству отпускаемой продукции, вносят предложения по улучшению обслуживания 

обучающихся. 

Наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-нравственной, 

социокультурной, экологической и т. д. воспитательной направленности, в том числе 

включённых в учебные планы по решению участников образовательных отношений, авторских 

курсов, программ воспитательной направленности, самостоятельно разработанных и 

реализуемых педагогами общеобразовательной организации. 

В стадии рассмотрения и экспертизы. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Модуль Урочная деятельность 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, 

занятий; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

еженедельное (понедельник, 1-й урок) совместное прослушивание обучающимися и учителем 

Государственного гимна РФ, способствующее формированию признания обучающимися ценности 

государственных символов РФ и уважения к ним (с соблюдением требований, установленных 

Федеральным Конституционным законом о Государственном гимне РФ); 

обязательное включение темы государственной символики РФ в содержание уроков. 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

всоответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в 

команде, способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Модуль Внеурочная деятельность 



 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 
военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 
России, 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 туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Модуль Классное руководство 

 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 для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 
внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные 

вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 
правил поведения в общеобразовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также 

(при необходимости) со школьным психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе 

с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 
они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 
конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение малых педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в 

классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 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; 

 еженедельное проведение урока «Разговоры о важном»: обсуждение событий, 

происходящих в школе, в городе, регионе, в стране; формирование представлений о государственной 

символике РФ: изучение истории герба, флага и гимна РФ; изучение правил применения 

государственных символов; формирование ответственного отношения к государственным символам, 

в том числе знакомство с мерами ответственности за нарушение использования или порчу 

государственных символов; обсуждение тем по усмотрению классного руководителя. 



 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Модуль Основные школьные дела 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами, предметными неделями, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 
следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности; 

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы 

дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для широкого круга зрителей и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 
событиями; 

 разновозрастные сборы, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел 
гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно- 
оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), 

помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 
основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

Модуль Внешкольные мероприятия 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 
педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие 

и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 
слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта. 

Модуль Организация предметно-пространственной среды 

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

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в 

разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 
исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 
художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 



изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

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

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации и на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (рекреации), 

содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско- 

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 
и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 
на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 
брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 
родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. 

Модуль Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 
вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 
социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, 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 общеобразовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 
общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 
приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Модуль Самоуправление 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 
или др.), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 
управления общеобразовательной организацией; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 
реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе 

воспитательной деятельности в общеобразовательной организации. 

Модуль Профилактика и безопасность 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 
коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 разработка и реализация профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 
взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

т. д.); 

 организация превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 
воздействиям, групповому давлению; 

 профилактика правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

 профилактика расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого- 

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты и т. д.). 

Модуль Социальное партнёрство 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

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

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 



 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 
представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 
общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами 

с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль Профориентация 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 
деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут 

познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 

или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 
интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 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; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных 
отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Модуль Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им 
возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития способностей в 

разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые 

объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской 

позицией, возможность ее реализации; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Направления курсов внеурочной деятельности «Разговор о важном»: 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной, направленности; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам 

народов России, духовно-историческому краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного 

творчества разных видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 



 оздоровительной и спортивной направленности. 

Раздел 3. Организационный 

3.1 Кадровое обеспечение 

Планирование, организация, реализация воспитательной деятельности осуществляется 

заместителем директора по воспитательной работе, учебно-воспитательной работе, классными 

руководителями, социальным педагогом, педагогом-психологом, учителями физической культуры. 

Вопросы повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания организует и 

курирует заместитель директора по воспитательной работе. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся и других категорий осуществляют педагог-психолог и социальный педагог. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

• Положение по профилактике правонарушений, суицидов и иных видов отклоняющегося 

поведения; 

• Положение о Совете профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних; 

• Положение по разработке и утверждению рабочих программ; 

• Положение о режиме занятий обучающихся; 

• Положение о сетевой форме реализации образовательных программ; 

• Положение о наставничестве; 

• Программа развития МКОУ «СОШ №30» 

• Положение о классном руководстве; 

• Положение о социально-психологической службе; 

• Положение о Родительском комитете; 

• Положение о Совете старшеклассников; 

• Положение об ученическом самоуправлении; 

• Положение о социальном партнерстве; 

• Положение о привлечении к труду, не предусмотренному образовательной программой. 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, из социально уязвимых групп (например, воспитанники 

детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — 

создаются особые условия. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка - 

инвалида обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

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 учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

- формирование   личности   ребёнка    с    особыми    образовательными    потребностями    с 



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

воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы классных руководителей, 

педагога-психолога, направление на консультацию учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, 

работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение 

портфолио класса. 

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

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- 

либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе 

из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность согласовываются с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в 

общеобразовательной организации. 



3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 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. 

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 общеобразовательной 

организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, 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 партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора 

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

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета 

старшеклассников. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается 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 партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (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. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МКОУ СОШ №30» г. о. НАЛЬЧИК НА 

2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 11 КЛАССЫ (СОО) 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в МКОУ «СОШ №30» г.о.Нальчик или 

школа принимает участие в учебном году или периоде обучения. 
 

2023 год – Год педагога наставника. 

2024 год – Год 300-летия российской академии наук 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Модуль «Урочная деятельность» (согласно программе по общеобразовательным 

направлениям и календарно-тематическому направлению по предметам) 

Согласно индивидуальным планам учителей старших классов 

 Побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений, обсуждение 

 Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета: 

- включение в урок воспитывающей информации, организация работы с ней, побуждение к 

обсуждению, высказыванию мнений, формулировке собственного отношения к ней; 

- привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, связанным с материалом урока; 

- привлечение внимания учеников к проблемам общества;  еженедельное исполнение Гимна РФ 

(перед началом первого урока) в соответствии с требованиями законодательства. 

 Применение интерактивных форм работы (игры, театр, дискуссия, групповая работа) 

 Включение игровых процедур 

 Организация шефства мотивированных обучающихся над низко мотивированными учениками 

 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

 Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету: 

- неформальное общение учителя и ученика вне урока; 
- использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, мультфильмов, игр; 

- использование потенциала юмора; 

- обращение к личному опыту учеников; 

- внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам учеников; 

- проявление участия, заботы к ученику;  создание фантазийных миров и воображаемых 

ситуаций на уроке; 

- создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока 

- признание ошибок учителем; 

- тщательная подготовка к уроку. 

 Организация исследовательской деятельности учеников. 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний. 

11 01.09.2023г Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Участие в региональном  этапе 

Всероссийской акции 

«Добровольцы – детям» 

11 02-30.09.2023 Зам. директора по ВР 

классные руководители 



Участие во Всероссийском проекте 

по ранней профориентации 

школьников 6-11 классов 

общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» 

11 02.09- 

30.11.2023 г 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Месячник по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание, дети!» 

11 04.09.2023г. Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Сбор макулатуры 11 08.09.2023г Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Тематические лассные часы - 

беседы с обучающимися о 

внутришкольном  распорядке, 

правилах поведения в школе и 

Уставе школы. Классные часы по 

профилактике алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и ВИЧ- 

инфекции» 

11 04-08.09.2023г Классные 

руководители 

Городской этап гражданского 

проекта Всемирного дня чистоты 

«Сделаем!» (уборка территории 

образовательных учреждений и 

закрепленных за ними участков г.о. 

Нальчик) 

11 14.09.2023 г.  

День пожилого человека. Операция 

«Забота», помощь престарелым, 

ветеранам войны. 

11 29.09.2023г. Зам. директора по ВР 

классные руководители 

День учителя. Праздничный 

концерт «Учителями славится 

Россия», посвящённый Дню 

учителя Изготовление памятных 

подарков для учителей – ученики 

11 классов. Конкурс рисунков и 

поделок «Мой любимый учитель» 

11 05.10.2023г Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учитель технологии. 

4 октября – День гражданской 

обороны – классные часы 

подготовки детей к действиям в 

экстремальных ситуациях. 

11 04.10.2023г. Классные руководители 

Всероссийский «День отца 10-11 Третье воскресенье 

октября 2023г 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Организация мероприятий в честь 

Государственного праздника РФ 

«День народного Единства» - 

классные часы, выход в библиотеки 

и музеи г. Нальчика, просмотры 

исторических фильмов. 

11 23.10. – 10.11.2023г. Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Классные часы по 

духовнонравственному 

направлению 

11 13. – 17.11. 2023г. Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Классные  часы,  библиотечные 

уроки, уроки обществознания, 

11 20 ноября 2023 г. Классные руководители 



посвященные «Всемирному дню 

ребенка» 

   

Мероприятия, посвящённые Дню 

матери: «Самый дорогой мой 

человек». Конкурсы рисунков, 

стихов, сочинений о матери, 

выставка творческих работ 

обучающихся и родителей. Видео: 

рисунок мамы с аудио 

поздравлением. Оформление 

актового зала. 

11 20 - 30.11.2023г Зам. директора по ВР 

классные руководители 

«Новогодний калейдоскоп народов 

мира» - украшение классных 

комнат и закреплённой территории, 

конкурс плакатов на лучшее 

поздравление с Новым годом, 

беседы о традициях празднования 

Нового года в мире, конкурсы 

Новогодних сказок. 

11 04.-29.12. 2023г Классные руководители 

Конкурс на самую красивую и 

большую поделку «Символ Нового 

года». 

11 25-29.12.2023г. Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Классные      часы       на       тему: 

«Годовщина снятия Блокады 

Ленинграда», «День воинской 

славы России». 

11 18.01.2024г. Классные руководители 

Час общения «Солдатами не 

рождаются» (встреча с ветеранами, 

участниками событий в горячих 

точках, служащих Российской 

армии) 

11 12– 22.02.2024г Классные руководители 

Конкурсно-игровая программа 

(эстафета) «А ну-ка, парни!» 

11 19– 22.02.2024г. Учителя физической 

культуры 

Классные руководители, 

Преподаватель ОБЖ 

Классные часы: «Мамины руки не 

знают скуки», «Профессии наших 

мам», «Самый дорогой человек», 

«Легко ли быть женщиной» 

11 01-04.03.2024г. Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Праздничный концерт, 

посвящённый Международному 

женскому дню для педагогов 

школы. 

11 01-04.03.2024г. Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Широкая Масленица – праздник 11 15.03.2024г. Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Всемирный день авиации и 

космонавтики - классные часы. 

11 08–12.04.2024г. Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Классные часы, посвящённые Дню 

Победы. Уроки мужества 

«Фронтовыми дорогами». 

11 22.04 - 08.05. 2024г Зам. директора по ВР 

классные руководители 



Смотр строя и песни, посвященный 

Великой Победе 
11 06.05.2024г. 07.05.2024г Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Концерт «Спасибо деду за победу!» 

к 79 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

11 08.05.2024г. Зам. директора по ВР, 

советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

Акция «Напиши письмо герою» - 

пишут все желающие и передают 

ветеранам войны. 

11 29.04 - 08.05.2024г. Зам. директора по ВР, 

советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

Классные часы - 15 мая - 

Международный день семьи 

11  Зам. директора по ВР, 

советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

Последний звонок 11 20.05.2024г Зам. директора по ВР, 

советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

Итоговые классные часы и 

мероприятия, посвящённые 

окончанию учебного года 

11 15.05.-20.05.2024 г. Зам. директора по ВР, 

советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

Торжественное вручение 

аттестатов 11-классникам 

11 24.06.2024г Зам. директора по ВР, 

советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Знакомство с классами 11   

Внеурочное занятие «Разговоры 

о важном» 

11 Каждый понедельник Классные руководители 

Тематические классные часы 11 Согласно  планам 

работы классных 

руководителей 

Классные руководители 

Организационные и деловые 

классные часы 

11 Согласно  планам 

работы классных 

руководителей 

Классные руководители 

Классные коллективные творческие 

дела 

11 Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Подготовка к участию 

в общешкольных ключевых делах 

11 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Классные руководители 

Экскурсии 11 Не менее одного раза 

в четверть 

Классные руководители 

Родительские комитеты 

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

11 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Адаптация пятиклассников 11 Октябрь Классные руководители 



  Январь 

Апрель 
Педагог-психолог 

Заседание МО классных 

руководителей «Планирование 

воспитательной работы на 2023– 

2024» 

11 Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

МО классных 

руководителей 

Работа с классным коллективом: 

Работа с классным коллективом: 

• участие класса в общешкольных 

ключевых делах; 

• организация интересных и 

полезных дел в классе; 

• проведение классных часов; 

• проведение урока «Разговоры о 

главном»; 

• сплочение коллектива; 

• выработка законов класса. 

11 Сентябрь2023г. – май 

2024г. 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

• изучение личностных 

особенностей школьников; 

• поддержка ребенка в решении 

проблем; 

• индивидуальная работа по 

заполнению Портфолио; 

• коррекция поведения ребенка. 

• адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

11 В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

• консультации классного 

руководителя с учителями- 

предметниками; (соблюдение 

единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

• проведение мини-педсоветов; 

• привлечение учителей к участию 

во внутриклассных делах; 

• привлечение учителей к участию 

в родительских собраниях. 

11 Еженедельно Классные руководители 

Учителя-предметники 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

• регулярное информирование 

родителей об успехах и 10-11 

классы проблемах детей; 

• помощь родителям в 

регулировании их отношений с 

администрацией и учителями; 

• организация родительских 

собраний; 

• привлечение родителей к участию 

в делах класса; 

• организация классных семейных 

11 Сентябрь2023г. – май 

2024г. 

Классные руководители 



праздников 

Классный час «Внешний вид 

учащегося» «Правила школьной 

жизни» 

   

Тематические классные часы (по 

плану классных руководителей): 

• 1 октября - Международный день 

пожилых людей; 

• День сухопутных войск 

•4 октября - Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет; 

• тематический урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуаций, посвящённый Дню 

гражданской о бороны МЧС 

России; 

• Всемирный день животных; 

• Международный день врача; 

• 5 октября - Международный день 

учителя; 

• 16 октября - Международный 

день хлеба; 

• 22 октября - День «Белых 

журавлей» в честь солдат, павших 

на полях сражений; 

• 24 октября - Всемирный день 

информации 

• 28 октября – День бабушек и 

дедушек; 

• 31 октября – Всемирный день 

городов; 

• 4 ноября – День народного 

единства; 

• 5 ноября – День военного 

разведчика; 

• 10 ноября - День сотрудников 

внутренних органов; 

• Всемирный день науки; 

• 13 ноября – Международный день 

слепых; 

• Всемирный день доброты; 10-11 

классы. 

• 16 ноября - Международный день 

толерантности; 

• 19 ноября – День отказа от 

курения; • День ракетных войск и 

артиллерии; 

• 18 ноября - в России официально 

празднуют день рождения Деда 

Мороза. В 1999 году Великий 

Устюг бы официально назван 

родиной российского Деда Мороза; 

• 20 ноября – Всемирный день 

ребенка; 

• 21 ноября   -   Всемирный   день 

11 Сентябрь2023г. – май 

2024г. 

Классные руководители 



телевидения; 

• Всемирный день памяти жертв 

ДТП 

• 22 ноября – День словаря 

• 28 ноября День матери в России; 

• 3 декабря - День Неизвестного 

Солдата; 

• Международный день инвалидов; 

• 5 декабря – Международный день 

добровольца в России 

• 5 декабря День начала 

контрнаступления советских войск 

против немецкофашистских войск в 

битве по д Москвой (1941 год) 

• 5-10 декабря- Всероссийская 

акция «Час кода». Тематический 

урок информатики; 

• 9 декабря - День Героев Отечества 

• 10 декабря - «Международный 

день прав человека » 

• 12 декабря - День Конституции 

Российской Федерации; 

• 17 декабря -День ракетных войск 

стратегического на значения; 

• 24 декабря День воинской славы 

России – День взятия Измаила; 

• 28 декабря – Международный 

день кино 

• 7 января - Православный 

праздник «Рождество Христово » 

• 11 января – Международный день 

«Спасибо » 

• 21 января – Международный день 

объятий; 

• 27 января - День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944) 

• 27 января Международный день 

памяти жертв Холокоста; писателя 

(1879 -1950) 

• 28 января – Международный день 

защиты персональных данных; 

• 1 марта - Всемирный день 

гражданской обороны; 

• 3 марта – Всемирный день 

писателя; • 8 марта - 

Международный женский день, 

• 14 марта - День православной 

книги • 18 марта День 

воссоединения Крыма с Россией; 

• 20 марта - Международный день 

счастья; 

• 21 марта – Всемирный день 

поэзии; • 23 -29 марта – 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

• 23 -29 марта – Всероссийская 

   



неделя музыки для дет ей и 

юношества 

• 27 марта – Международный день 

театра; 

• 1 апреля – День смеха; 

• 2 апреля – Международный день 

детской книги; 

• 7 апреля – Всемирный день 

здоровья • 11 апреля – 

Международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей; 

• День войск противовоздушной 

обороны; 

• 12 апреля - Всемирный день 

авиации и космонавтики 

• 18 апреля - Международный день 

памятников и исторических мест; 

• 26 апреля – Международный день 

памяти жертв радиационных 

катастроф; 

• 30 апреля День пожарной охраны. 

• 1 мая – Праздник весны и труда; 

• 3 мая – День Солнца; 

• 4 мая – Международный день 

пожарных; 

• 7 мая – День создания 

вооруженных сил России; 

• 9 мая – День Победы в Великой 

Отечественной войн е (1945) 

• 13 мая – День Черноморского 

флота • 15 мая – Международный 

день семей 

• 17 мая – Международный день 

детского телефона доверия; 

• День Балтийского флота; 

• 18 мая – Международный день 

музеев, 

• 21 мая – День Тихоокеанского 

флота; 

• 24 мая – День славянской 

письменности и культуры; 

• 27 мая – Общероссийский день 

библиотек; 

• 28 мая – День пограничника 

• Классные часы, посвящённые 

ПДД, поведению учащихся в 

общественных   местах, 

антитеррористической 

защищенности 

   

Наблюдение за детьми и семьями 

группы риска. 

11   

Оформление  классной 

документации. Подготовка 

общешкольного 

информационноаналитического 

11   



отчёта по воспитательной работе.    

Наблюдение за внешним видом, 

посещаемостью 

11   

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Разговоры о важном» 11 Каждый понедельник Классные руководители 

Профминимум «Россия-мои 

горизонты 

11 Каждый четверг Классные руководители 

«Математический тренинг» 

«Занимательная физика» 

«Вещества вокруг нас» 

«Основы военной службы» 

«Юные книголюбы» 

«Этика общения» 

«Милосердие» 

«Баскетбол» 

11 по расписанию Молова Ф.Х. 

Жамбеева А.В 

Кишев А.З. 

Кушхова З.В. 

Мамучиева Л.К. 

Шарапов Н.Н. 

Школьная группа знаменосцев 11 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Советник директора по 

воспитанию, 

Внеурочная деятельность по реализации воспитательных мероприятий 

Волонтерство 11 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности 

Основы функциональной 

грамотности 

11 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Классные руководители 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Создание родительской 

инициативной  группы, 

планирование её работы 

11 Сентябрь 2023 г. Директор 

Работа в рамках деятельности 

Управляющего совета и 

действующих комисси 

11 Сентябрь 2023г. – май 

2024г. 

Администрация школы 

Общешкольное родительское 

собрание 

11 Октябрь 2023г. – май 

2024г. и по 

необходимости 

Администрация школы 

Педагогическое   просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей (рекомендации и 

инструктажи безопасности на 

период каникул, встречи родителей 

с приглашенными специалистами: 

социальными  работниками, 

врачами, инспекторами ПДН ОП, 

ГИБДД,  представителями 

прокуратуры по вопросам 

профилактики) 

11 1 раз в четверть Классные руководители, 

педагог-психолог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

11 Сентябрь 2023г. – май 

2024г. 

Замдиректора по ВР, 

соц.педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 



Участие родителей (законных 

представителей) в педагогических 

консилиумах, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося 

11 Сентябрь 2023г. – май 

2024г. 
Администрация школы 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

11 В течение года Классные руководители 

День отца 11 Третье воскресенье 

октября 

Классные руководители, 

родительский комитет 

Привлечение родителей к 

организации и проведению 

плановых мероприятий в школе. 

11 В течение года Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Концерты детских творческих 

коллективов для родителей 

(законных представителей) 

11 В течение года Зам. директора по ВР, 

советник директора по 

воспитанию классные 

руководители 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

11 21.09. 2023 г Замдиректора по ВР 

День открытых дверей 11 19.10. 2023г. Зам. директора по ВР, 

советник директора по 

воспитанию классные 

руководители 

Муниципальное родительское 

собрание 

11 16.05.2024 г Замдиректора по ВР, 

Классные руководители 

Заседание Управляющего совета 11 Май 2024г. Администрация школы 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

11 Сентябрь 2023 г Директор 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

11 Сентябрь 2023 г – май 

2024г. 

 

День учителя: праздник 11 05.10.2023 г. Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Концерт «Планета мамы», 

посвященный Дню матери 

11 Ноябрь 2023г Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Участие в месячнике по 

профилактике наркомании, 

токсикомании и алкоголизма среди 

учащихся 

11 ноябрь Зам.директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

«Добровольцы и волонтеры» 11 Один раз в неделю Замдиректора по ВР 

Совет старшеклассников 11 В соответствии 

с планом ключевых 

школьных 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Оформление информационного 

стенда  «Ученическое 

11 По мере обновления 

информации 

Совет 

старшеклассников 



самоуправление»    

Выступления    представителей УС 

и творческих разновозрастных 

групп на собрании основной, 

средней и начальной школы 

11 По мере необходимости Представители УС, 

разновозрастных 

творческих групп 

и детских 

общественных 

объединений, в том 

числе первичного 

отделения РДДМ 

Индивидуальные социальные 

проекты 

11 В течение года УС 

Первичное отделение 

РДДМ 

Участие в планировании, 

организации, анализе школьных 

ключевых дел и иных мероприятий 

11 В соответствии 

с планом мероприятий 

УС 

Первичное отделение 

РДДМ 

Организация помощи учащимся 

начальной школы в выполнении 

домашних заданий 

11 В течение года Совет 

старшеклассников 

Эколого-благотворительное 

мероприятие «Добрые крышечки» 

11 Сентябрь, январь, май Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

Экологическое мероприятие 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

11 Сентябрь, январь, май Совет 

старшеклассников 

Экологический проект «Сдай 

макулатуру — спаси дерево!» 

11 Сентябрь, январь, май Первичное отделение 

РДДМ 

Выборы в органы классного 

детско-взрослого самоуправления 

11 02.09–17.09 Классные руководители 

«День учителя» (05.10) 11 14.09–17.09 Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

Октябрь 

День самоуправления (в рамках 

Дня учителя) 

11 05.10 Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

Благотворительная акция «Теплый 

ноябрь» 

11 26.10–30.10 Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

Ноябрь 

День толерантности. 11 ноябрь Зам.директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

«Проект "Наследники Великой 11 09.11–13.11 Совет 



Победы"» (поздравление 

ветеранов) 

  старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

«Новый год» 11 20.12–30.12 Советник директора по 

воспитанию 

Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

Выставка стенгазет ко Дню 

Защитника Отечества 

Конкурс рисунков «Солдат всегда 

солдат», 

Конкурс военно-патриотической 

песни «Когда поют солдаты...» 

11 04.02–28.02 Советник директора по 

воспитанию 

Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

«День открытых дверей 11 15.02–19.02 Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

«Неделя детской книги» 11 24.02–26.02 Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

«Благотворительная акция "Подари 

ребенку книгу"» 

11 24.02–26.02 Советник директора по 

воспитанию 

Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

«День смеха» 11 15.03–19.03 Советник директора по 

воспитанию 

Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

«Проект "Наследники Великой 

Победы"»  (благоустройство 

памятника, поздравление 

ветеранов, подарки ветеранам) 

11 22.03–26.03 Советник директора по 

воспитанию 

Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

«Весенняя благотворительная 

ярмарка» (23.04) 

11 29.03–02.04 Советник директора по 

воспитанию 

Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

День местного самоуправления. 

Выборы председателя совета дела 

на 2024/25 учебный год 

11 21.04 Советник директора по 

воспитанию 

Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 



   РДДМ 

Городской конкурс лидеров 

ученического самоуправления 

«Лидер – 21 века» 

11 По плану ДО Советник директора по 

воспитанию 

Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года 

Внеурочные занятия по курсу 

«Билет в будущее» 

11 сентябрь Замдиректора по ВР 

Педагог-навигатор 

Классные руководители 

Проведение обзорных и 

тематических 

профориентационных экскурсий с 

целью ознакомления с работой 

предприятий, условиями труда и 

технологическим процессом 

11 Сентябрь 2023- май 

2024 г. 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии с 

познавательными и 

профессиональными интересами: 

 Конкурсы 

 Выставки 

 Фестивал 

11 Сентябрь 2023- май 

2024 г. 

Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Индивидуальные консультации для 

учащихся и родителей 

с психологом 

11 По индивидуальной 

договоренности 

Психолог 

Классные часы по темам: 

1. «Будущая профессия моими 

глазами» 2. «Профессиональная 

ориентация» 

3. «Труд – право или обязанность» 

4.«Биржа труда – рынок 

профессий» 

5. «Будущее начинается уже 

сегодня. Проблемы выбора 

профессии» 

11 Сентябрь - октябрь 

2023г 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

Родительские собрания онлайн: 

1. «Профориентация дома» 

2. «Как помочь своему ребенку в 

выборе профессий» 

3. «Выбор профессии – важное 

дело в жизни человека» 

4. «Поможем детям выбрать 

профессию» 

11 Октябрь Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Всероссийский проект 

«ПРОЕКТОРИЯ» - просмотр видео 

уроков 

11 Сентябрь - октябрь 

2023г. 

Замдиректора по ВР 

Классный руководитель 



Осенняя сессия онлайн-уроков по 

финансовой грамотности 
11 Сентябрь - октябрь 

2023г. 

Замдиректора по ВР 

Классный руководитель 

«Дни открытых дверей» в 

учреждениях профессионального 

образования 

11 Март 2024г. Замдиректора по ВР 

Психолог 

Родительский комитет 

Диагностика по выявлению 

профессиональной ориентации и 

предрасположенности к 

определённой группе профессий. 

11 В течение года Зам. директора по ВР , 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Всероссийский проект 

«ПРОЕКТОРИЯ» - просмотр видео 

уроков 

11 Январь- май 2024 г. Замдиректора по ВР 

Психолог 

Всероссийский проект «Билет в 

будущее» - участие в проекте 

11 Апрель-май 2024г Замдиректора по ВР 

Педагог-навигатор 

Весенняя сессия онлайн-уроков по 

финансовой грамотности 

11 Апрель-май 2024г Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Содействие временному 

трудоустройству обучающихся во 

время каникул 

11 Апрель-май 2024г Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Походы в театры, на выставки 

в выходные дни 

11 В течение года Классные руководители 

Экскурсии по предметам 11 В течение года Ответственный 

за экскурсии 

Экскурсии по патриотической 

тематике,  профориентации, 

экспедиции 

11 В течение года Замдиректора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

Психолог 

Руководители МО 

Экскурсия по городу Нальчик 11 Октябрь Психолог 

Советник директора 

по воспитанию 

Экскурсия на предприятия города 11 Октябрь—ноябрь Замдиректора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

Классный руководитель 

Вахты памяти (поисковые 

экспедиции) у мемориалов 

погибшим в годы ВОВ в Нальчике 

11 Май Замдиректора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

Учитель истории 

Походы выходного дня по классам 11 Май Классные руководители 

Совет родителей 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

1. Герб, Флаг, Гимн. 

2. Создание фоточелленджа на тему 

«Школьная форматека», с целью 

прививания любви детей к 

ношению школьной формы. 

11 Сентябрь 2023г. – май 

2024г. 

Классные руководители 

Советник по 

воспитанию 



Государственные символы России 11 Сентябрь 2023г. – май 

2024г. 
Замдиректора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

1. Оформление классных уголков 

2. День Знаний 

3. День учителя 

4. Конкурс поделок «Символ 

года» 

5. Новый год 
6. 23 февраля 

7. 8 марта 

8. 12 апреля 

9. Оформление окон школы, стен 

рисунками, фотографиями, 

надписями,  посвященными 

Победе советского народа над 

фашизмом в Великой 

Отечественной Войне ко Дню 

Победы), 

10. участие в акции «Письма 

Победы», 

11. Акция Лица Победы- Расскажи 

о своем Герое . 

- мотивационные плакаты, уголок 

безопасности. 

11 Сентябрь 2023г. – май 

2024г. 

Замдиректора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

1. Конкурс работ к 

знаменательным датам 

календаря выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая 

презентация 

2. Подготовка к ГИА и ЕГЭ, 

Обновление стенда «отличники 

учебы» 

3. Правовой уголок, 

Информационные стенды «Твоя 

будущая профессия», «Отличники 

физической подготовки» 

4. Уголок Здоровья. 10 -11 классы 

1. Акции «Аллея выпускников» 

проект «Школьный двор» 

(проектирование и разбивка клумб) 

2. Участие в конкурсе «Школьный 

дворик». 

11 Сентябрь 2023г. – май 

2024г. 

Замдиректора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

Модуль «Детские общественные объединения» 

День самоуправления 11 Октябрь 2023г. Зам.директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Акция «Осенняя неделя добра» - 

оказание помощи и поддержки, 

уборка огородов и домов пожилых 

людей и ветеранов. 

11 Октябрь 2023г. Зам.директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 



Встречи с участниками локальных 

конфликтов (в рамках Дня 

народного единства). 

11 Ноябрь 2023г Зам.директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

Акция «Собери подарок ребенку на 

новый год» 

11 Ноябрь 2023г Зам.директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

Акция «Свет в окне» - оказание 

помощи ветеранам войны, 

одиноким и пожилым людям. 

11 Февраль 2024г Зам.директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

Акция «Ветеран живет рядом 

(адресная помощь) 

11 Апрель – май 2024г. Зам.директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

Участие в торжественном шествии, 

посвящённому празднику Победы. 

Участие в акции «Бессмертный 

полк». 

Участие в акции «Георгиевская 

лента» 

11 май Зам.директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

Первичное отделение 

РДДМ 

Модуль «Профилактика правонарушений и формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетнего» 

Проведение классных часов, бесед, 

лекций на тему «Безопасность в 

сети Интернет» 

11 Согласно  планам 

работы специалистов 

социально- 

психологической 

службы школы 

Замдиректора по ВР 

Советник 

по воспитанию 

Социальный педагог 

Педагог -психолог 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

11 Сентябрь - май 2023- 

2024г.г. 

Педагог-психолог, 

Заместитель директора 

по ВР 

Психологическое занятие с 

обучающимися старших классов на 

тему: «Способы преодоления 

кризисных ситуаций» 

11 Апель 2024 г. Педагог-психолог 

Беседа на тему: «Преступления и 

правонарушения» 

Индивидуальные беседы «Научись 

11 Февраль-Март 2024г. Замдиректора по ВР 

Советник 

по воспитанию 



жить без конфликтов»   Соцпедагог 

Психолог 

Классные руководители 

Классные часы «Правовая оценка 

современных неформальных 

молодежных движений» 

11 Январь Замдиректора по ВР 

Замдиректора 

по безопасности 

Советник 

по воспитанию 

Соцпедагог 

Психолог 

Беседа: « Виды наказаний, 

назначаемые несовершеннолетним» 

11 В течение года Замдиректора по ВР 

Советник 

по воспитанию 

Соцпедагог 

Психолог 

Вопрос на классных родительских 

собраниях «Правовая грамотность 

родителей по профилактике 

преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

подростков» 

11 Октябрь 2023г Замдиректора по ВР 

Советник 

по воспитанию 

Соцпедагог 

Инспектор ПДН 

Акция «Выбери дело по душе» 

(вовлечение обучающихся 

в кружки и секции) 

11 Сентябрь Замдиректора по ВР 

Советник 

по воспитанию 

Первичная ячейка 

РДДМ 

Школьный комитет 

Педагоги 

допобразования 

Обновление тематического стенда 

«Наркопост» 

11 В течение года Замдиректора по ВР 

Советник 

по воспитанию 

Школьное 

информационное 

агентство 

План мероприятий по профилактике буллинга 

Информационные часы, беседы 

(примерная тематика). 

Навыки саморегуляции. 

• Воспитание характера. 

•Предупреждение насилия и 

жестокости в жизни. 

• Как бороться с конфликтами. 

• Нравственный закон внутри 

каждого. 

• Моя жизненная позиция. 

• Что противопоставить жестокости 

и агрессии? 

• Как не стать жертвой? 

11 Сентябрь - май 2023- 

2024г.г. 1 раз в месяц 

Земеститель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Просмотр и обсуждение на 

классных часах художественного 

фильма «Розыгрыш» (2008 г.). 

11 Сентябрь - май 2023- 

2024г.г. 

Земеститель директора 

по ВР 

Социальный педагог 



   Педагог-психолог 

Классные руководители 

Психологическая   диагностика 

(наблюдение,  анкетирование, 

тестирование) в контексте 

проблемы буллинга: • выявление 

детей, склонных к проявлению 

жестокости к   другим 

обучающимся; • взаимоотношения 

в группе; • изучение личностного 

развития обучающихся с целью 

профилактики нарушений в 

развитии личности (самооценка, 

тревожность, мотивация) 

11 Сентябрь - май 2023- 

2024г.г. 

Земеститель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Цикл лекций по межличностному 

общению: 

• Стиль поведения. Умеем ли 

мыобщаться? 

• Профилактика насилия в 

подростковом сообществе 

• Стратегии безопасного поведения 

• Недопустимость насилия и 

жестокости в обращении со 

сверстниками 

11 Сентябрь - май 2023- 

2024г.г. 

Земеститель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации 

обучающихся (по результатам 

диагностики, общение со 

сверстниками, детско-родительские 

отношения, конфликты) 

11 Сентябрь - май 2023- 

2024г.г. 

Земеститель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Дни открытых дверей 11 Сентябрь 

Январь 

Май 

Классные руководители 

Профессиональные пробы 11 По согласованию Классные руководители 

Открытые дискуссионные 

площадки 

11 По согласованию Классные руководители 

Социальные  проекты 

благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой 

направленности 

11 По согласованию Классные руководители 

Экскурсии, внеурочные занятия, 

акции 

11 По согласованию Классные руководители 

 

 

2.3 Программа коррекционной работы 

Обучающихся с ОВЗ в МКОУ «СОШ №30» в 2023-2024 учебном году нет. 

3. Организационный раздел 

Система условий реализации основной образовательной программы 

3.1 Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МКОУ «СОШ № 30» является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 



реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников МКОУ «СОШ №30» 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Формами повышения квалификации могут быть: 

послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

овладение     учебно-методическими     и      информационно-методическими      ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности МКОУ «СОШ № 30» к введению ФГОС СОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация методической работы планируется 

на основе работы педагогического коллектива над единой методической темой по алгоритму: 

мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование результатов на 

уроках и во внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется на учебный год и 

утверждается педагогическим советом МКОУ «СОШ № 30». 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров МКОУ 

«СОШ №30» по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы МКОУ «СОШ № 30»; 

участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС СОО; 

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Учебный план 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «СОШ № 30» 

г. о. Нальчик на 2023-2024 учебный год 
Учебный план школы, реализующей ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО (далее – учебный план), 

фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 



Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала, 

формировании перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Содержание образования реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность изучения родных языков: кабардино-черкесского, 

балкарского, русского, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих 

языков, по классам (годам) обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ всех уровней образования реализуется 

через возможность формирования программ различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы  

 начального общего образования составляет 80%, а объём части, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого гимназией, – 20% от общего объёма;  

 основного общего 70% и 30%; 

 среднего общего 60% и 40% соответственно. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составлено с учётом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная 

нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально 

допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим санитарным правилам и 

нормативам. 

Школа самостоятельна в организации образовательной деятельности (урочной и внеурочной), в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и другие). Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не 

менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программ всех уровней образования с учётом обязательных для изучения учебных 

предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого школой. 

Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения 

театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в гимназии. Школа предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации ООП всех уровней определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами гимназии.  



Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию ООП всех уровней. 

При проведении занятий по родному языку в школе, по иностранному языку, по информатике 

осуществляется деление классов на две группы.  

Школа самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). 

Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

При реализации учебного плана количество часов на физическую культуру составляет 2 часа, 

третий час реализуется за счет часов, отведенных на внеурочную деятельность. Аналогично 

реализуются программы по технологии, музыке, родной литературе. 

 Учебный план школы составлен на весь учебный год.  

 Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в 

соответствии с порядком, установленным гимназией.  

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 1 час – для 1 класса, 1,5 часа – для 2 и 3 классов, 2 часа – 

для 4 класса. Школа осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания 

обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС всех уровней направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы общего образования.  

Содержание данных занятий формируются с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляются посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, 

конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные 

практики и другие. 

Изучение второго иностранного языка из перечня предметов в школе не осуществляется в 5, 6, 

7, 8 классах, так как заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся не поступало.  

Следуя принципу преемственности, при реализации ООП ООО в 8 классе продолжается 

изучение второго иностранного языка (немецкого) в рамках внеурочной деятельности. 

На уровне среднего общего образования осуществляется углубленное изучение некоторых 

предметов. 

Учебный план любого профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит  не 

менее 12 учебных предметов («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности») и предусматривает изучение не 

менее 2 учебных предметов на углубленном уровне из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  

В интересах обучающихся и их родителей (законных представителей) допускается включать в 

учебный план изучение 2 и более учебных предметов на углубленном уровне. При этом школа имеет 

право самостоятельно распределять количество часов, отводимых на изучение учебных предметов.  

Учебный план начального общего образования 

Предметные  

области 
Учебные предметы/ классы 

Количество часов в неделю  

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (балкарский, 

кабардино-черкесский, русский)  
2 2 2 1 7 

Родная литература (балкарская, 

кабардино-черкесская, русская) 
1 1 1 1 4 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 



Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
– – – 1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность I II III IV Всего 

Проектно-исследовательская деятельность 

«Калейдоскоп знаний» 
1 1 1 1 4 

Информационно-просветительская деятельность 

«Разговоры о важном» 
1 1 1 1 4 

 Духовно-нравственная деятельность «В мире театра!» 1 1 1 1 4 

Художественно-эстетическая деятельность «Веселые 

нотки!» (музыка) 
1 1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительная деятельность «Если 

хочешь быть здоров!» 
1 1 1 1 4 

ИТОГО 5 5 5 5 20 

Учебный план основного общего образования 

на 2023-2024 учебный год 

Предметные области Учебные предметы классы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (балкарский, 

кабардино-черкесский, русский). 
2 2 2 2 1 9 

Родная литература (балкарская, 

кабардино-черкесская, русская). 1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 



Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 1    2 

Искусство Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5   1,5 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Технология Технология 2 2 2 1 0,5 7,5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 1,5 1,5 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 
Итого: 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
0 0 0 0 0 0 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной неделе) в соответствии с санитарными 

правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность V VI VII VIII IX Всего 

Информационно-просветительская деятельность 

«Разговоры о важном» 
1 1 1 1 1 5 

Профориентационная деятельность «Билет в будущее» 
- 1 1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительная деятельность «Азбука  

здоровья» 1 1 1 1 1 5 

Функциональная грамотность «Россия – страна 

возможностей!» («Занимательная лингвистика» в 8 классах 

- второй иностранный язык «немецкий») 

 

1 1 1 1 1 5 

Духовно-нравственная деятельность «Дорогою добра» 
1     1 

Итого: 4 4 4 4 4 20 

Учебный план среднего общего образования на 2023 – 2024 учебный год  

(составлен на основе Федерального учебного плана) 

Предметная область Учебный предмет 

Уровень изучения 

предмета 

базовый углубленный 

Русский язык  

и литература 

Русский язык Б  

Литература Б  

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык  Б  

Родная литература Б  

Иностранные языки Иностранный язык Б  

Общественно-научные 

предметы 

История Б  

Обществознание Б У 

География Б  

Математика и информатика Математика Б У 

Информатика Б У 

Естественно-научные предметы Физика Б  

Химия Б  

Биология Б  

Физическая культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  

 Индивидуальный проект   

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся   

     Школа обеспечивает реализацию учебного плана универсального профиля обучения. При 

реализации указанных учебных планов количество часов на физическую культуру составляет 2 часа, 

третий час реализуется за счёт посещения обучающимися спортивных секций, включая использование 

учебных модулей по видам спорта. 



В учебном плане универсального профиля в 10 «а» классе учебный предмет  

«Математика» (предметная область «Математика и информатика») представлен в виде 

трёх учебных курсов: «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность 

и статистика». На углубленном уровне изучается предмет «Математика»  

и предмет «Информатика». 

  В учебном плане универсального профиля в 10 «б» классе учебный предмет  

«Математика» (предметная область «Математика и информатика») представлен в виде трёх 

учебных курсов: «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия»,  

«Вероятность и статистика». На углубленном уровне изучается предмет «Математика»  

и предмет «Обществознание». 

Предметная  

область 
Учебный предмет Уровень 

5-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

10 «а» 

класс 

10 «б» 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Балкарский язык 

Б 1 1 1 Балкарская литература 

Кабардино-черкесский язык 

Кабардино-черкесская литература 

Б 1 1 1 Русский (родной) язык 

Русская (родная) литература 

Иностранный язык Английский язык Б 3 3 2 

Математика  

и информатика 

Алгебра и начала математического 

анализа 
У 4 4 4 

Геометрия Б 2 2 2 

Вероятность и статистика Б 1 1 1 

Информатика У 4 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика Б 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 

Биология Б 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История Б 2 2 2 

Обществознание У 2 4 2 

География Б 1 1 1 

Физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 1 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
Б 1 1 1 

Индивидуальный проект 
 

1 1 1 

ИТОГО: 
 

34 34 31 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 0 0 3 

Решение сложных задач по информатике    1 

Актуальные вопросы обществознания    1 

Умей владеть словом    1 

Учебные недели 
 

 34 34 

Всего часов 
 

 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами 
 

 

34 34 

Внеурочная деятельность 10 а 10  б 11а Всего 

Информационно-просветительская деятельность  

«Разговоры о важном» 
1 1 1 3 

Профориентационная деятельность «Билет в будущее» 1 1 1 3 



Спортивно-оздоровительная деятельность «Азбука  

здоровья» 
1 1 1 3 

Функциональная грамотность «Россия – страна 

возможностей!» 

 

1 1 1 3 

Итого: 4 4 4 12 

Годовой календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 

Республики на 2023-2024 учебный год является документом, регламентирующим организацию 

образовательной деятельности. 

Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют: 
Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями на 2 июля 2021 года). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 (1 

классы). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

(2-4 классы, далее - ФГОС НОО, в редакции от 11.12.2020г.). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287 (5 

классы). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

(6-9 классы, далее - ФГОС ООО, в редакции от 11.12.2020г. № 712). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(далее – ФГОС СОО, в редакции от 11.12.2020г. № 712). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) 

(www.fgosreestr.ru). 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим по общему образованию протокол заседания 08.04.2015 №1/15. 

Приказ Министерства образования РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования с ограниченными 

возможностями здоровья». 



Письмо Министерства образования РФ от 20.02.2017г. № 07-818 «Методические рекомендации 

общеобразовательных организаций по сопровождению образовательной деятельности в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020г. №254«Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. N 2; а также Уставом МКОУ «СОШ № 30» 

1. Продолжительность учебного года 

Классы Начало 

учебного 
года 

Окончание 

учебного 
года 

Количество учебных недель 

1 01.09.2023г. 24.05.2024г. 33 (1ч. -8 нед.; 2ч. – 8нед.; 3ч. - 9 нед.; 4ч. – 8 нед.) 

2-4 01.09.2023г. 24.05.2024г. 34 (1ч. -8 нед.; 2ч. – 8нед.; 3ч. - 10 нед.; 4ч. – 8 нед.) 

5-8,10 01.09.2023г. 24.05.2024г. 34 (1ч. -8 нед.; 2ч. – 8нед.; 3ч. – 10 нед.; 4ч. – 8нед.) 

9,11 01.09.2023г. 24.05.2024г. 34 (1ч. -8 нед.; 2ч. – 8нед.; 3ч. - 10 нед.; 4ч. – 8 нед.) 

 

Календарь 2023-2024 учебного года 

СЕНТЯБРЬ 2023 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

       

ДЕКАБРЬ 2023 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
       

МАРТ 2024 

ОКТЯБРЬ 2023 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

ЯНВАРЬ 2024 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       

АПРЕЛЬ 2024 

НОЯБРЬ 2023 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       

ФЕВРАЛЬ 2024 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29    

       

МАЙ 2024 

   

20 сентября – День адыгов; 

4 ноября – День народного единства 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       

 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

       

 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
       

 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/573500115#7D20K3


1 января - 8 января – Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

28 марта – День возрождения балкарского народа; 
10 апреля – Ураза-Байрам 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

21 мая – День памяти адыгов; 
12 июня - День России; 

19-25 февраля - дополнительные каникулы для 1 классов. 

Традиционные школьные мероприятия: 4 неделя (сентября, апреля) - Дни здоровья. 

 

2. Количество классов –комплектов: 

Классы/Количество 

2-ой уровень (НОО) 3-ий уровень (ООО) 4-ый уровень (СОО) 

1-е классы-3 5-е классы-4 10-е классы-2 

2-е классы-4 6-е классы-4 11-е классы-1 

3-е классы-4 7-е классы-4  

4-е классы-4 8-еклассы-4  

 9-еклассы-4  

15 классов- 
комплектов 

20 классов- 
комплектов 

3 класса - 
комплекта 

Всего: 38 классов-комплектов 

 
3. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

в 1 классах - 33 учебные недели (165 учебных дней); 

во 2-4, 5- 9, 10, 11 классах - 34 учебные недели (170 учебных дней). 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Периоды учебных занятий и каникул: 

Классы Дата Продолжительность 

(количество недель) 

начала четверти окончания четверти  

1 классы 

1 четверть 01.09.2023г. 27.10.2023г. 8 

2 четверть 06.11.2023г. 29.12.2023г. 8 

3 четверть 09.01.2023г. 22.03.2024г. 9 

Дополнительные 
каникулы 

19.02.2024г.- 25.02.2024г.  

4 четверть 01.04.2024г. 24.05.2024г. 8 

2 – 4классы 

1 четверть 01.09.2023г. 27.10.2023г. 8 

2 четверть 06.11.2023г. 29.12.2023г. 8 

3 четверть 09.01.2023г. 22.03.2024г. 10 

4 четверть 01.04.2024г. 24.05.2024г. 8 

5-8классы 

1 четверть 01.09.2023г. 27.10.2023г. 8 

2 четверть 06.11.2023г. 29.12.2023г. 8 

3 четверть 09.01.2023г. 22.03.2024г. 10 

4 четверть 01.04.2024г. 24.05.2024г. 8 

9 классы 

1 четверть 01.09.2023г. 27.10.2023г. 8 

2 четверть 06.11.2023г. 29.12.2023г. 8 

3 четверть 09.01.2023г. 22.03.2024г. 10 

4 четверть 01.04.2024г. 24.05.2024г. 8 

10 классы 



1 полугодие 01.09.2023г. 29.12.2023г. 16 

2 полугодие 09.01.2024г. 24.05.2024г. 18 

11 классы 

1 полугодие 01.09.2023г. 29.12.2023г. 16 

2 полугодие 09.01.2024г. 24.05.2024г. 18 
 

Продолжительность каникул в течение года 

Каникулы Классы Начало и окончание каникул Количество 

календарных дней 

Осенние 1-11 с 28.10.2023г. по 05.11.2023г. 9 

Зимние 1-11 с 30.12. 2023г. по 08.01.2024г. 10 

Дополнительные 1 с 19.02. 2024г. по 25.02.2024г. 7 

Весенние 1-11 с 23.03. 2024г. по 31.03.2024г. 9 

 

Всего 

1  35 

2-11  28 

5. Последний день занятий в учебном году: 
24 мая 2024 года - в 1-4 классах; 

24 мая 2024 года - в 5, 6, 7, 8, 10 классах; 

24 мая 2024 года - в 9, 11 классах. 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация во 2-11 классах 
Промежуточная аттестация в переводных 2-8, 9-11 классах проводится без прекращения образовательной деятельности 

в соответствии с Уставом школы, с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, а также о переводе обучающихся в следующий класс». 

Обучающиеся 1 классов промежуточной аттестации не подлежат. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения ОП и достижения результатов освоения 

ОП; 

- соотнесение имеющегося уровня с требованиями ФГОС; 
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им ОП и 

учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения ОП. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка 

результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

учащимися результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы 

обученияи иных обстоятельств. 

Вопрос об аттестации учащихся с ОВЗ решается в индивидуальном порядке педагогическим советом 

школы по согласованию с родителями (законными представителями) с учетом решения школьной ППк. 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть установлены для 

следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для иных учащихся по решению педагогического совета школы. 
Военные сборы у обучающихся 10 «А», 10 «Б» класса проводятся с 03.06.24 г. по 09.06.24 г. 

Промежуточная аттестация во 2-11-х классах проводится по решению педагогического совета в форме 

письменных контрольных работ с 06 по 24 мая 2024 года; 

Классы Предметы (форма проведения) 

2-4 Русский язык (контрольный диктант), математика (контрольная работа), литературное чтение 
(контрольная работа, техника чтения по полугодиям), окружающий мир (контрольная работа), 
родные языки (контрольный диктант). 

5-9 Русский язык (контрольный диктант), математика (контрольная работа), родные языки 
(контрольный диктант),биология (письменно), химия (письменно), физика (письменно), 

география (письменно), история (письменно), английский язык (письменно). 



10,11 Русский язык (тестовая работа), математика (диагностическая работа), биология 

(диагностическая работа), химия (диагностическая работа), физика (диагностическая работа), 

география (диагностическая работа), история (диагностическая работа), родной язык(контрольная 
работа), английский язык (письменно). 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях и др. подобных мероприятиях. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 5- бальной системе. Итоги 

промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях ШМО, М/С и педагогического совета школы. 

При пропуске учащимся по уважительной причине более 50% учебного времени, он имеет право на 

перенос срока проведения промежуточной аттестации по заявлению родителей(законных представителей). 

Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9 и 11 классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов устанавливаются 

ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор РФ). 

7. Регламентирование образовательной деятельности в 2023/2024 учебном году 

МКОУ «СОШ №30» работает в одну смену по 5-дневной рабочей неделе. Учебный год на уровне 

начального общего и основного общего образования делится на четыре четверти, на уровне среднего общего 

образования - на два полугодия. 

Режим учебных занятий первых классов в адаптационный период (сентябрь, октябрь) 

1 урок 8 ч. 30 мин. - 9 ч. 05 мин. 

2 урок 9 ч. 15 мин. - 9 ч. 50 мин 

Динамическая пауза 9 ч. 50 мин. - 10 ч. 30 мин 

3 урок 10 ч.35 мин. - 11 ч. 10 мин. 

Целевая прогулка 11 ч.20 мин. - 11 ч.50 мин 

Режим работы первых классов во второй 

четверти (ноябрь, декабрь) 

1 урок 8ч.30 мин. - 9ч.05 мин. 

2 урок 9ч.15 мин. - 9ч.50 мин 

Динамическая пауза 10ч.05 мин. - 10ч.45 мин 

3 урок 10ч.45 мин. - 11ч.20 мин 

4 урок 11ч.20 мин. - 11ч.50 мин 

5 урок 11ч.30 мин. - 12ч. 05мин 

2.4. Количество учебных недель в году: 

для 1 классов - 33; 

для 2-11 классов – 34недели. 

2.5. Начало занятий: 8.30, 5-дневная рабочая неделя. 

2.6. По окончании каждой четверти учебного года организованы каникулы. 

2.7. Продолжительность занятий и перемен, время начала и окончания занятий: 

для обучающихся 1-х классов (со второго полугодия) не должен превышать 4 уроков и 1 день в 

неделю - не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2- 4-х классов - не более 5 уроков; 

для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-11-х классов - не более 7 уроков. 

Основной режим работы Длительность перемены по окончании урока 

1 урок 8ч.30 мин. -9ч.10 мин 

(организация питания, 

динамическая пауза для 

учащихся 1-х классов) 

20 

2 урок 9ч.30 мин. - 10ч.10 мин 10 

3 урок 10ч.20 мин.- 11ч.00 
мин(организация питания) 

20 

4 урок 11ч.20 мин. - 12ч.00 мин 10 

5 урок 12ч.10 мин. - 12ч.50 мин 10 

6 урок 13ч.00 мин. - 13ч.40 мин 10 

7 урок 13ч.50 мин. - 14ч. 30 мин  

2.8. Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

Классы Максимально допустимая 
аудиторная недельная нагрузка 

Максимально допустимый недельный 
объем нагрузки внеурочной деятельности 



 (в академических часах)* (в академических часах)** 

1 21 10 

2 23 10 

3 23 10 

4 23 10 

5 29 10 

6 30 10 

7 32 10 

8 33 10 

9 33 10 

10 34 10 

11 34 10 

Примечание: 
* Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть учебного плана и 
часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

** Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность (ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО) 

Внеурочная деятельность (ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО) организована в школе в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями на 2 июля 2021 года)и нормами СанПинот 28.09.2020 N 28 и от 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

Объем внеурочной деятельности для учащихся на уровне начального образования, основного 

общего и среднего общего образования составляет до 10 часов в неделю. Продолжительность одного занятия 

составляет от 30 до 40 минут. Кратность посещения занятий - не более 2 раз в неделю. Между началом 

внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 30 минут для отдыха детей. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. 

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. Расписание занятий внеурочной 

деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе 

с детьми осуществляться дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. 

Расписание утверждается директором школы. 

Летняя трудовая практика 

Обучающиеся 5,6,7,8,10 классов по согласованию с родителями (законными представителями) 

проходят летнюю практику продолжительностью: 

5классы - 5 дней со 05.06.24г. по 09.06.24г.; 

6 классы - 6 дней со 05.06.24. по 10.06.24г.; 

7 классы - 7 дней с 12.06.24г. по 18.06.24г.; 

8 классы -8 дней с 12.06.24г. по 09.06.24г.; 

10 классы -10 дней с 19.06.24г. по 28.06.24г. 

8. Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели 

 5-дневная учебная неделя в 1-11-х классах.

9. Продолжительность уроков (академический час): 

9.1.Учебные занятия организуются в 1 смену. Начало учебных занятий в 08.30. 

Продолжительность урока: 

 1-е классы - 35 минут в I полугодии, 40 минут - во II полугодии

 2-11 классы - 40 минут.

Динамическая пауза, продолжительностью 20 мин. проводится после  первого и третьего уроков. 
Санитарная уборка учебных кабинетов с 14.40 

9.2. Расписание звонков: понедельник – пятница: 

 Начало урока Окончание урока Перемена 

1-й урок 8-30 9-10 20 

2-й урок 9-30 10-10 10 

3-й урок 10-20 11-00 20 

4-й урок 11-20 12-00 10 
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5-й урок 12-10 12-50 10 

6-й урок 13-00 13-40 10 

7-й урок 13-50 14-30  

9.3. Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах 

Максимальная недельная учебная нагрузка для 1 классов не превышает предельно допустимую нагрузку 

при пятидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН от 28.09.2020 N 28 

Классы 1 

Максимальная нагрузка 21 

 

Максимальная недельная учебная нагрузка для 2-4 классов не превышает предельно допустимую 

нагрузку при 5-дневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН28.09.2020 N 28 

Макс 

имальная 

недельная 

учебная нагрузка для 5-11 классов не превышает предельно допустимую нагрузку при 6-дневной учебной 

неделе и соответствует требованиям СанПиН28.09.2020 N 28. 

Классы 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 
нагрузка 

29 30 32 33 33 34 34 

9.4. Максимальное количество уроков втечение дня 

Максимальное количество уроков втечение дня составляет: 

для учащихся 1-х классов – 4 дня по 4 урока и 1 день – 5 уроков; 
для учащихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

для учащихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

для учащихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

10. Режим питания 

В соответствии со статьями 37,79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»(с изменениями на 2 июля 2021 года). 

, Постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 29.12.2018г. №2485 «О 

дополнительных мерах по обеспечению бесплатным питанием учащихся муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик в 2019 году», Постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик от 29.12.2018г. №2492 «Об обеспечении питанием учащихся в муниципальных 

казенных общеобразовательных учреждениях городского округа Нальчик за счет бюджетных ассигнований 

местного бюджета городского округа Нальчик», в школе организовано бесплатное питание учащихся 1-4 

классов и бесплатное двухразовое питание учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

10.1. График питания 

 Завтрак для обучающихся 1,3 классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) – после 1урока;

 Завтрак для обучающихся 2,4 классов – после 3урока;

 Обед для обучающихся с ОВЗ – с 12.30 по 15.00.

11. Организация внеурочной деятельности в МКОУ СОШ № 30г.о. Нальчик 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Внеурочная деятельность осуществляется в кружковых занятиях по программам дополнительного 

образования детей, утверждённых на педагогическом совете школы. Занятия в кружках проводятся во второй 

половине дня. 

12. Общий режим работы МКОУ «СОШ № 30» г. о. Нальчик. 

Школа функционирует в течение 5дней в неделю (понедельник-пятница), выходными днями являются 

суббота, воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ по 5-дневной рабочей неделе) МКОУ 

«СОШ № 30» неработает. В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора школы, в котором устанавливается особый график работы. 

13. Годовой календарный учебный график на 2023/2024 учебный год 

регламентируется следующими документами: 

Классы 2 3 4 

Максимальная нагрузка 23 23 23 

 



Приказы директора школы: 

 о режиме работы школы на 2023-2024 учебный год;

 о режиме пятидневной рабочей неделе;

 об организации питания;

 об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года;

 о работе в выходные и праздничные дни.

Расписания: 

 учебных занятий;

 занятий внеурочной деятельности (1-11 классы в соответствии с ФГОС);

 занятий дополнительного образования в школе (кружки, секции, и т.д.).

Графики дежурств: 

 дежурных администраторов;

 дежурных учителей.

Организация питания: 

 завтрак учащихся 1-4 классов и обучающихся с ОВЗ;

 обед обучающихся с ОВЗ.

 
 

3.2 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем 

этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно 

применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская 

деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне 

среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально- 

ориентированный характер. 

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 

дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 
тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно 

отнести: 

сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и способностей 



обучающихся; 

выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержкуобъединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого- 

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого- 

педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 

грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я- 

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия 

с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни психолого- 

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне МКОУ 

«СОШ № 30». 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого- 

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 

отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце 

каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией МКОУ «СОШ № 30»; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.3 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования включает в себя: 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

исполнение требований ФГОС СОО; 

реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и 

внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 



273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего общего образования 

осуществляется по направленности основной образовательной программы среднего общего 

образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным 

законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

3.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

Требований ФГОС СОО; 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной 

деятельности и блока дополнительного образования); 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», определяющего одной из национальных целей развития 

Российской Федерации предоставление возможности для самореализации и развития талантов; 

изменения в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ в части 

определения содержания воспитания в образовательном процессе с 1.09.2020; 

Концепции развития дополнительного образования до 2030 года; 

Иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/локальных нормативных 

актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности 

имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу МКОУ «СОШ № 30» 

вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно- 

техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных 

компетентностей; 

учитывают: 
специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

специфику основной образовательной программы среднего общего образования (уровни 

изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно- 

исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого 

неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 

доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным образованием); 

обеспечивают: 

подготовкуобучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельности; 

формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 

развитие креативности, критического мышления; 

поддержкусоциальной активности и осознанного выбора профессии; 



возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры МКОУ «СОШ № 30»; 

Здание МКОУ «СОШ № 30», набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех ее участников. 

В МКОУ «СОШ № 30» выделяются и оборудуются помещения для реализации 

образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. 

Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной 

программы МКОУ «СОШ № 30», а также иных особенностей реализуемой основной 

образовательной программы. 

ВМКОУ «СОШ № 30» предусмотрены: 

учебные кабинеты; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а также 

другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

библиотека с рабочими зонами свободного доступа (коллективного пользования), 

оборудованной читальным залом и книгохранилищем, медиатекой; 

актовый зал для проведения информационно-методических, учебных, а также массовых, 

досуговых, развлекательных мероприятий; 

спортивные залы, спортивные сооружения; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с 

возможностью организации горячего питания); 

помещения медицинского назначения; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

участок (территория) с необходимым набором оборудованных 

зон; мебель и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечиваетследующие 

ключевые возможности: 

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов; 

получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

базовое и углубленное изучение отдельных тем предметов; наблюдение, наглядное 

представление и анализ данных; 

физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием 

игр; 
размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде МКОУ «СОШ № 30»; 

индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, 

фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики 

промежуточных и итоговых результатов; 

доступ к библиотечному фонду, ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сценической 



работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедийным сопровождением); 

работа сайта МКОУ «СОШ № 30», представление школы в социальных сетях и пр.; 

организацию медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических 

работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Оформление помещений МКОУ «СОШ № 30» соответствует действующим санитарным 

нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, максимально способствует 

реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и 

педагогических работников. 

3.5 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды МКОУ «СОШ № 30» 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово- 

хозяйственную деятельность МКОУ «СОШ № 30» (бухгалтерский   учет, делопроизводство, кадры 

и т.д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт МКОУ «СОШ № 30» в сети Интернет, на 

котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, 

материально- техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; планирование образовательной деятельности и ее 

ресурсного обеспечения; проектирование и организацию 

индивидуальной и групповой деятельности; мониторинг и 

фиксациюхода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируется библиотека, в том 

числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд 



укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по входящим в реализуемую основную 

образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно- 

популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- 

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

3.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МКОУ «СОШ № 30» является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально 

развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, 

ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру МКОУ «СОШ № 30», взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и 

выстроенную в основную образовательную программу МКОУ «СОШ № 30». 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно- 

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов управления 

образованием структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; 

разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию 

системы условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений. 

3.7 Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно 

подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) МКОУ «СОШ № 30». Для такой оценки 

используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных 

учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов МКОУ «СОШ № 30». 
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