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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – 

Программа) разработана на основе ФГОС СОО, утвержденного приказом Приказом 

Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413 с изменениями (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034)) и в 

соответствии с Федеральной образовательной программой среднего общего 

образования (утверждена приказом Минпросвещения РФ от 18.05.2023 г. №371) с 

изменениями (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 1028 от 

27.12.2023 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, 

касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования и среднего общего образования»; Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации № 62 от 01.02.2024 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных образовательных программ основного и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 № 171 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования») . 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов ФОП СОО. 

При разработке ООП СОО образовательная организация предусматривает непо- 

средственное применение при реализации обязательной части ООП СОО федеральных 

рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», 
«Обществознание», «География» и «Основы безопасности и защиты Родины». 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, 

учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору родите- 

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предла- 

гаемого школой. 

Программа является основным документом, регламентирующим образователь- 

ный процесс на уровне СОО в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС соотношения обязательной части и части, формируемой участ- 

никами образовательных отношений. 

 

1.1.1. Цели реализации Программы 

Цели реализации Программы: 
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- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского ста- 

новления; 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного, начально- 

го общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых ре- 

зультатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся 

на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования; 

- подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивиду- 

альных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) 

для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

 

Для достижения поставленных целей Программа предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического обще- 

ния, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способ- 

ностей к социальному самоопределению; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, се- 

мейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обу- 

чающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образова- 
ния; 

- достижение планируемых результатов Программы всеми обучающимися, в т.ч. 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образова- 
ния; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в т. ч. проявивших выдаю- 

щиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию об- 

щественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче- 

ских работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной ор- 

ганизации; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управ- 
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ления и действия; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, про- 

фессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, соци- 

альных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями профес- 

сионального образования, центрами профессиональной работы; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации Программы 

Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов: 

- системно-деятельностный подход: предполагает ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира лич- 

ности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- принцип учёта ФГОС СОО: Программа базируется на требованиях, предъявля- 

емых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обуче- 

ния на уровне среднего общего образования; 

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образова- 

тельной организации Программа характеризует право получения образования на род- 

ном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реа- 

лизации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: Программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматри- 

вает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, 

учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: Программа предусматривает возможность 

и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения роди- 

телей (законных представителей) обучающегося; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче- 

ских особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и опреде- 

лении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специ- 

фики изучаемых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: Программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного про- 

цесса на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесбере- 

гающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и 

внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным са- 

нитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
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требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного сани- 

тарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано Мини- 

стерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., регистрационный № 62296), 

действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци- 

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федера- 

ции 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 01.01.2027 г. (далее - 

Санитарно-эпидемиологические требования). 

Механизмы реализации Программы 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности обучающих- 

ся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может 

составлять менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к орга- 

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

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучаю- 

щихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в т.ч. для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

 
1.1.3. Общая характеристика Программы 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образовательные 

потребности обучающихся, что способствует созданию комфортных условий органи- 

зации образовательного процесса без вреда для здоровья и эмоционального благополу- 

чия каждого обучающегося. 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения. 

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС СОО и включает целе- 

вой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре- 

зультаты реализации Программы, а также способы определения достижения этих це- 

лей и результатов. 

Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реализации 

Программы. В разделе приведены планируемые результаты освоения обучающимися 

Программы (личностные, метапредметные, предметные), а также раскрыта система их 

оценки. 

Содержательный раздел включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 
- рабочие программы учебных предметов; 
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- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
- рабочую программу воспитания. 

Для преподавания учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Исто- 

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

непосредственно применяются федеральные рабочие программы. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся со- 

держит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учеб- 

ных предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсаль- 

ных учебных действий обучающихся. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной и направле- 

на на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных цен- 

ностей, на развитие личности обучающихся, достижение ими результатов освоения 

Программы. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. Она имеет модульную структуру и включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Организационный раздел содержит учебный план, план внеурочной деятельно- 

сти, календарный учебный график, план воспитательной работы. Все перечисленные 

планы разработаны на основе соответствующих федеральных планов. 
В разделе дана характеристика условий, имеющихся для реализации Программы. 

 

Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных 

учебных планов обучающихся. 

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным це- 

лям среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система лич- 

ностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения обучающимися ФОП СОО включают: осо- 

знание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазви- 

тию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельно- 

сти и инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целена- 

правленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, анти- 

коррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы. 
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Личностные результаты освоения ФОП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социо- 

культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правила- 

ми и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентации и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспита- 

тельной деятельности, в т.ч. в части: гражданского воспитания, патриотического вос- 

питания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического 

воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, тру- 

дового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного позна- 

ния, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

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

ных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 
- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практи- 

ке; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной дея- 

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной дея- 

тельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

- познавательными УУД; 

- коммуникативными УУД; 

- регулятивными УУД. 

Овладение познавательными УУД предполагает умение использовать базовые 

логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных УУД обеспечивает сформированность 

социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными УУД включает умения самоорганизации, само- 

контроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Планируемые метапредметные результаты сформулированы в программе фор- 

мирования универсальных учебных действий и в рабочих программах дисциплин, кур- 

сов, модулей. 

Предметные результаты включают: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной обла- 
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сти; предпосылки научного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобра- 

зованию и применению в различных учебных ситуациях, в т.ч. при создании учебных и 

социальных проектов. 
Предметные результаты: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Об- 

ществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом 

уровне; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения Программы устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения Программы для учебных предметов на базо- 

вом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на углуб- 

ленном уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному об- 

разованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубо- 

кого, чем это предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематиче- 

ских знаний и способов действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО обеспечивают возможность даль- 

нейшего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

Планируемые предметные результаты сформулированы в рабочих программах 

дисциплин, кусов, модулей. 
 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТА- 

ТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Её основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения Программы и обеспечение эффектив- 

ной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процес- 

сом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обуче- 

ния как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
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внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследова- 

ний муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов дея- 

тельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа ак- 

кредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планиру- 

емых результатах освоения обучающимися ФОП СОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

- независимую оценку качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани реа- 

лизует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке обра- 

зовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обу- 

чающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональ- 

ной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, 

в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в дея- 

тельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так 

и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже ба- 

зового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся ре- 

шать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающи- 

мися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебно- 

го материала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динами- 

ки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оцен- 
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ки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

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

управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

(в т.ч. исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обуча- 

ющихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаи- 

мооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и зна- 

ний, в т.ч. формируемых с использованием информационно-коммуникационных (циф- 

ровых) технологий. 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных достижений 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку до- 

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучаю- 

щихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни образова- 

тельной организации, ближайшего социального окружения, Российской Федерации, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; спо- 

собности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в т.ч. выбор 

профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

учебных предметов. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

 
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФОП СОО, которые отражают совокупность по- 

знавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а 

также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освое- 

ния программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий и УУД (регулятивных, по- 
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знавательных, коммуникативных); 

- способность использования УУД в познавательной и социальной практике, го- 

товность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстника- 

ми, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной дея- 

тельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администраци- 

ей образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается реше- 

нием педагогического совета образовательной организации. Инструментарий строится 

на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуника- 

тивных и познавательных универсальных УУД. 
Формы оценки: 

- для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредмет- 

ной основе; 

- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с пись- 

менной (компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познава- 

тельных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов 

выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вме- 

сте - проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или 

на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоя- 

тельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности 

и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную дея- 

тельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую и другие). 
Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

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

алы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

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

тельного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произ- 

ведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального про- 

изведения, компьютерной анимации и других; 
- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направлен- 

ности проекта разрабатываются образовательной организацией. 
Проект оценивается по следующим критериям: 
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- сформированность познавательных УУД: способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить про- 

блему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку инфор- 

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

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

других; 

- сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой про- 

блемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность регулятивных УУД: умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных УУД: умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на во- 

просы. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения Программы с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реаль- 

ных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу- 

чающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном ма- 

териале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в т.ч. метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим направлениям 

функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в 

ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также ад- 

министрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к ра- 

бочей программе по предмету, которая рассматривается на заседании кафедры, прове- 

ряется заместителем директора по УВР, утверждается директором школы и доводится 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Описание включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирова- 

ния и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 
- график контрольных мероприятий. 

Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию, с учётом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры, фиксируются в По- 

ложение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успевае- 
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мости и промежуточной аттестации. 

 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организа- 

ции с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа 

(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в т. ч.: средствами работы с информацией, 

знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оцен- 

ки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про- 

движения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей(поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), 

и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работ- 

ником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, эта- 

пы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

- стартовая диагностика; 

- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
- оценка уровня функциональной грамотности; 

- оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осу- 

ществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа по- 

сещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 
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Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается реше- 

нием педагогического совета образовательной организации. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки реко- 

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

для повышения квалификации педагогического работника. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

При разработке учителями рабочих программ и тематического планирования фе- 

деральных рабочих программ используется сервис «конструктор образовательных про- 

грамм», перейдя по ссылке https://edsoo.ru/constructor/ . 
Рабочие программы учебных предметов размещены на сайте школы в разделе 

«Сведения об образовательной организации», в подразделе «Образование» 

https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/ 
 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение учебного предмета «Русский язык» предусматривает непосредственное 

применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Русский язык» (ба- 

зовый уровень). 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область 

«Русский язык и литература») (далее соответственно - программа по русскому языку, 

русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению пла- 

нируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами русского языка с учётом возрастных особенностей обучаю- 

щихся на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Программа по русскому языку на уровне СОО составлена на основе требова- 

ний к результатам освоения среднего общего образования ФГОС СОО, а также ориен- 

тирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной программе воспи- 

https://edsoo.ru/constructor/
https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/
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тания. 

2. Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнацио- 

нального общения народов России, национальный язык русского народа. Как государ- 

ственный язык и язык межнационального общения русский язык является средством 

коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к 

Родине, ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса и уваже- 

ния к языкам и культурам народов России и мира, развитию эмоционального интел- 

лекта, способности понимать и уважать мнение других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 

образовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладе- 

ния другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, матема- 

тических и других наук. Владение русским языком оказывает непосредственное воз- 

действие на качество усвоения других школьных предметов, на процессы формирова- 

ния универсальных интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и само- 

контроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, 

способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в 

повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального гос- 

ударства. 

3. Программа по русскому языку реализуется на уровне СОО, когда на предыду- 

щем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке и 

речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей степе- 

ни на совершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в разных 

условиях общения, повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствова- 

ние их опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 

функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку 

является направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспек- 

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

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

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

к речевому взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической деятельно- 

сти. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на базовом уровне являются 

элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие функциональной 

(читательской) грамотности обучающихся - способности свободно использовать навы- 

ки чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпре- 

тации и использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на 
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уровне СОО основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы 

уровнях НОО и ООО, и предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, 

его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и другие). 

4. В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: 

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

стилистика. Культура речи». 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уро- 

вень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего 

профессионального и высшего образования. 

5. Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и язы- 

ку межнационального общения на основе расширения представлений о функциях рус- 

ского языка в России и мире; 

- о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многона- 

ционального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и 

личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к русскому языку; 

- овладение русским языком как инструментом личностного развития и форми- 

рования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии 

ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения 

будущей профессией, самообразования и социализации; 

- совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладе- 

ния основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирова- 

ние навыков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга ис- 

пользуемых языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в разных 

сферах общения, способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за 

речью; 

- развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

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

и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (ги- 

пертексты, графика, инфографика и другие); совершенствование умений трансформи- 

ровать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в практи- 

ческой деятельности; 

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

пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершен- 

ствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений приме- 

нять правила орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно- 

выразительные средства языка в тексте; 

- обеспечение поддержки русского языка как языка государствообразующего 

народа, недопущения использования нецензурной лексики и противодействия излиш- 

нему использованию иностранной лексики. 



19  

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература». 
Общее число часов- 102 часа: 

в 10 классе - 68 часов (2 часа в неделю), 

в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/ 
 

 

2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение учебного предмета «Литература» предусматривает непосредственное 

применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Литература». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе на базовом уровне среднего общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 07.06.2012 г., рег. номер — 24480), с 

учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

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

№ 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 

становлении основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности 

литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения 

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

богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, 

которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют 

чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы 

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

и понимания художественного произведения, умения его анализировать и 

интерпретировать в соответствии с возрастными особенностями старшеклассников, их 

литературным развитием, жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно 

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

литературы строится с учетом обобщающего повторения ранее изученных 

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

https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/
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Г.Р. Державина; комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»; стихотворений и баллад В.А. 

Жуковского; комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведений А.С. Пушкина 

(стихотворений, романов «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); произведений 

М.Ю. Лермонтова (стихотворений, романа «Герой нашего времени»); произведений 

Н.В. Гоголя (комедии «Ревизор», поэмы «Мертвые души»); происходит углубление 

межпредметных связей с русским языком и учебными предметами предметной области 

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

мышления, формированию художественного вкуса и эстетического отношения к 

окружающему миру. 

В рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы российского 

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

представлены разделы, включающие произведения литератур народов России и 

зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения литературе. 

В рабочей программе на базовом уровне определена группа планируемых 

предметных результатов, достижение которых обеспечивается в отношении всех 

обучающихся. Планируемые предметные результаты на углублённом уровне 

реализуются в отношении наиболее мотивированных и способных обучающихся, 

выбравших данный уровень изучения предмета. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят: 

в сформированности чувства причастности к отечественным культурным 

традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и 

уважительного отношения к другим культурам; 

в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 

идеалов; 

в осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности. 

Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого 

интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и 

сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания 

произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании 

коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и 

способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере 

лучших литературных образцов. Достижение указанных целей возможно при 

комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих перед старшей 

школой и сформулированных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным 

традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в 

языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении старшеклассников 
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к лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала 

ХХI века, воспитании уважения к отечественной классической литературе как 

социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы 

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

социально-бытовых, культурных традиций и ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, 

приобщением к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на 

воспитание и развитие потребности в чтении художественных произведений, знание 

содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой 

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

также на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять 

программы собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных 

мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, чтению, 

образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением 

современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на 

развитие умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого с учётом историко-литературной обусловленности, 

культурного контекста и связей с современностью с использованием теоретико-

литературных знаний и представления об историко-литературном процессе. Кроме того, 

эти задачи связаны с развитием представления о специфике литературы как вида 

искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с 

выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 

произведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению 

художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, и 

авторской позиции. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

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

направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в литературных текстах, овладение разными способами 

информационной переработки текстов с использованием важнейших литературных 

ресурсов, в том числе в сети Интернет. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

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

11 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/ 
 

2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/
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Изучение учебного предмета «Литература» предусматривает непосредственное 

применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Литература». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Литература» (на  углублённом уровне) для 

обучения на уровне среднего общего образования составлена на основе требований к 

планируемым результатам обучения в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №41317, с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613), 

Федеральной основной образовательной программы среднего общего образования (в 

редакции протокола №2/16-з от 28.06.2016 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию), с учётом Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика 

и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, 

приобщению их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в средней школе на углублённом 

уровне составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и 

зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, расширение 

литературного контента, углубление восприятия и анализ художественных 

произведений в историко-литературном и историко-культурном контекстах, 

интерпретация произведений в соответствии с возрастными особенностями 

старшеклассников, их литературным развитием, жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование на углубленном уровне на уровне среднего общего 

образования преемственно по отношению к курсу литературы на уровне основного 

общего образования и сопрягается с курсом литературы, изучаемым на базовом уровне. 

Изучение литературы строится с учетом обобщающего повторения ранее изученных 

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

Г.Р. Державина; комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»; стихотворений и баллад В.А. 

Жуковского; комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведений А.С. Пушкина 

(стихотворений, романов «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); произведений 

М.Ю. Лермонтова (стихотворения, романа «Герой нашего времени»); произведений 

Н.В. Гоголя (комедии «Ревизор», поэма «Мертвые души»). В процессе изучения 

литературы на уровне среднего общего образования происходит углубление и 

расширение межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 

художественного цикла, с разными разделами филологической науки и видами 

искусств на основе использования как аппарата литературоведения, так и литературной 

критики, что способствует формированию художественного вкуса и эстетического 
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отношения к окружающему миру, развитию умений квалифицированного читателя, 

способного к глубокому восприятию, пониманию и интерпретации произведений 

художественной литературы. 

В рабочей программе учтены этапы российского историко-литературного 

процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены разделы, 

включающие произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения. 

Отличие углублённого уровня литературного образования от базового 

обусловлено планируемыми предметными результатами, которые реализуются в 

отношении наиболее мотивированных и способных обучающихся в соответствии с 

учебным планом образовательной организации, обеспечивающей профильное 

обучение. Литературное образование в старшей школе на углублённом уровне 

предполагает более активное использование самостоятельной исследовательской 

деятельности обучающихся, являющейся способом введения старшеклассников в ту 

или иную профессиональную практику, связанную с профильным гуманитарным 

образованием. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, 

лежащим в основе исторической преемственности поколений, и уважительного 

отношения к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на 

основе высоких этических идеалов; осознании ценностного отношения к литературе 

как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности. Реализация этих целей 

связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как 

средству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам 

отечественной и зарубежной культуры и базируется на знании содержания 

произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, формировании у 

обучающихся литературного вкуса, развитии филологической культуры, ведущей к 

овладению комплексным филологическим анализом художественного текста, 

осмыслению функциональной роли теоретико-литературных понятий, пониманию 

коммуникативно-эстетических возможностей языка литературных произведений, а 

также позволяет совершенствовать устную и письменную речь обучающихся на 

примере лучших литературных образцов, создавать собственные письменные 

творческие работы и устные доклады о прочитанных книгах, осуществлять 

целенаправленную подготовку к будущей профессиональной деятельности, связанной 

с гуманитарной сферой. Достижение указанных целей возможно при комплексном 

решении учебных и воспитательных задач, стоящих перед старшей школой и 

сформулированных во ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным 
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традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в 

языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в систематическом приобщении 

старшеклассников к наследию отечественной и зарубежной классики и лучшим 

образцам современной литературы; воспитании уважения к отечественной 

классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену; освоении в 

ходе её изучения духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-

мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей; 

воспитании личности, способной к созидательной гуманитарной деятельности в 

современном мире и осознанию культурной самоидентификации на основе изучения 

литературных произведений. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, 

приобщением к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на 

воспитание и развитие постоянной потребности обучающихся в чтении 

художественных произведений в течение всей жизни; знание содержания и осмысление 

ключевых проблем произведений русской, мировой классической и современной 

литературы, в том числе литератур народов России; сознательное включение чтения в 

собственную досуговую деятельность и умение планировать и корректировать свою 

программу чтения; участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих 

повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре, и 

вовлекать к этот процесс своих сверстников. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением 

современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на 

развитие умений комплексного филологического анализа художественного текста и 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе 

анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого с 

учётом историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с 

современностью на основе понимания и осмысленного использования в процессе 

анализа и интерпретации произведений художественной литературы 

терминологического аппарата современного литературоведения, а также элементов 

искусствоведения, театроведения, киноведения. 

Кроме того, эти задачи связаны с развитием понятия об историко-литературном 

процессе и его основных закономерностях, о множественности литературно-

художественных стилей разных эпох, литературных направлениях, течениях, школах, 

об индивидуальном авторском стиле; выявлением взаимообусловленности элементов 

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

проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, созданной 

автором в литературном произведении, и авторской позиции; развитием представления 

о специфике литературы как вида искусства, культуры читательского восприятия, 

качеств квалифицированного читателя, обладающего образным и аналитическим 
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мышлением, эстетическим вкусом, интеллектуальными и творческими способностями, 

эмоциональной отзывчивостью, а также умением сопоставлять произведения русской и 

зарубежной литературы и сравнивать их с научными, критическими и 

художественными интерпретациями в других видах искусств; развитием 

представлений об основных направлениях литературной критики, о современных 

профессиональных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; 

развитием способности осуществлять поиск, отбор, анализ, структурирование и 

предъявление информации с использованием различных ресурсов, включая работу с 

книгой в традиционных и электронных библиотечных системах и медиапространстве; 

владением основами учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и 

теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными 

приёмами цитирования и творческой переработки текстов. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка, нацелены на развитие представлений о литературном 

произведении как явлении словесного искусства и об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в литературных текстах, на свободное владение разными 

способами информационной переработки текстов, на умение анализировать, 

аргументированно оценивать и редактировать собственные и чужие высказывания, 

использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, 

в том числе в Интернете. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение литературы в 10–11 классах среднего общего образования отводится 

340 ч., в 10 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе - 170 часов (5 часов в 

неделю). 

https://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2024/09/%D1%80%D0%BF-

%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%

80%D0%B0-10-11-

%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0

%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf 

 

2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» (базовый уровень) 

соответствует ФГОС СОО, федеральной образовательной программе среднего 

общего образования. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

образования разработана на основе ФГОС СОО. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в про- 

грамме по английскому языку с учётом особенностей преподавания английского языка 

https://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2024/09/%D1%80%D0%BF-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-10-11-%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2024/09/%D1%80%D0%BF-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-10-11-%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2024/09/%D1%80%D0%BF-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-10-11-%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2024/09/%D1%80%D0%BF-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-10-11-%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2024/09/%D1%80%D0%BF-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-10-11-%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
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на уровне среднего общего образования на базовом уровне на основе отечественных 

методических традиций построения школьного курса английского языка и в соответ- 

ствии с новыми реалиями и тенденциями развития общего образования. 

Учебному предмету «Английский язык» принадлежит важное место в системе 

среднего общего образования и воспитания современного обучающегося в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как 

инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их об- 

щему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению круго- 

зора, воспитанию чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при 

изучении иностранного языка, находят применение в образовательном процессе при 

изучении других предметных областей, становятся значимыми для формирования по- 

ложительных качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формирование 

как метапредметных, так и личностных результатов обучения. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усиле- 

нием общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных 

быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компе- 

тенциями. Владение иностранным языком как доступ к передовым международным 

научным и технологическим достижениям, расширяющим возможности образования и 

самообразования, одно из важнейших средств социализации, самовыражения и успеш- 

ной профессиональной деятельности выпускника общеобразовательной организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, расши- 

рение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим 

интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного 

языка экономического или политического партнёра обеспечивает общение, учитыва- 

ющее особенности менталитета и культуры партнёра, что позволяет успешнее прихо- 

дить к консенсусу при проведении переговоров, решении возникающих проблем с це- 

лью достижения поставленных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к пере- 

осмыслению целей и содержания обучения предмету. 

Цели изучения иностранного языка 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, фор- 

мулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно 

воплощается в личностных, метапредметных и предметных результатах. 

Иностранный язык признается как ценный ресурс личности для социальной 

адаптации и самореализации (в т.ч. в профессии), инструмент развития умений поиска, 

обработки и использования информации в познавательных целях; одно из средств вос- 

питания качеств гражданина, патриота, развития национального самосознания, стрем- 

ления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень 

владения английским языком) на уровне среднего общего образования провозглашено 

развитие и совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сфор- 



27  

мированной на предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких её состав- 

ляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная 

компетенции: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

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

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетиче- 

скими, орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в со- 

ответствии с отобранными темами общения, освоение знаний о языковых явлениях ан- 

глийского языка, разных способах выражения мысли в родном и английском языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, тради- 

циям англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, ин- 

тересам, психологическим особенностям учащихся на уровне среднего общего образо- 

вания, формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях меж- 

культурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств английского языка при получении и передаче 

информации; 

- метапредметная/учебно-познавательная компетенция - развитие общих и спе- 

циальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные инте- 

ресы в других областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения 

иностранным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, 

включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно- 

познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранным языкам признаются компе- 

тентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно- 

когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реа- 

лизовать поставленные цели иноязычного образования на уровне среднего общего об- 

разования, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания обу- 

чения, отобранного для данного уровня общего образования при использовании новых 

педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной среды. 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

«Английский язык» входит в предметную область «Иностранные языки». 

Общее число часов для изучения иностранного (английского) языка - 204 часа: в 

10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 
https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/ 

 

 

2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК» (УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/
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Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» (углубленный уро- 

вень) соответствует ФГОС СОО, федеральной образовательной программе сред- 

него общего образования. 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» (углублённый 

уровень) (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно - про- 

грамма по английскому языку, английский язык) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по английскому 

языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения английского 

языка, характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определе- 

нию планируемых результатов. 

В программе по английскому языку раскрываются содержательные линии, кото- 

рые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по английскому языку на уровне среднего общего образования разра- 

ботана на основе требований к результатам освоения основной образовательной про- 

граммы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО с учётом распре- 

делённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной обра- 

зовательной программы среднего общего образования, а также на основе характери- 

стики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социа- 

лизации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

Иностранный язык в общеобразовательной школе изучается на двух уровнях: ба- 

зовом и углублённом. Названные уровни имеют общее содержательное ядро, что поз- 

воляет реализовывать углублённое изучение иностранного языка в рамках учебных за- 

ведений, отдельных классов и индивидуальных образовательных траекторий, реализуя 

принципы дифференциации и индивидуализации обучения в большей степени, чем на 
базовом уровне. 

Углублённый уровень усвоения учебного предмета «Иностранный язык» ориен- 

тирован как на формирование целостных представлений обучающихся о мире, об об- 

щечеловеческих ценностях, о важности общения с целью достижения взаимопонима- 

ния и о языке как средстве межличностного и межкультурного общения, так и на фор- 

мирование определённого объёма систематических научных знаний и способов учеб- 

ных/познавательных действий, позволяющего решать коммуникативные задачи более 

высокого уровня, в ситуациях неофициального и официального общения. Соответ- 

ственно, углублённый уровень позволяет не только более детально изучить содержа- 

ние курса базового уровня, но и овладеть большим объёмом языковых средств (лекси- 
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ки и грамматики), выйти на более высокий уровень развития коммуникативных уме- 

ний в устной и письменной речи, овладеть более обширным набором коммуникатив- 

ных и познавательных действий. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в про- 

грамме с учётом особенностей преподавания английского языка на уровне среднего 

общего образования на углубленном уровне на основе отечественных методических 

традиций построения школьного курса английского языка и в соответствии с новыми 

реалиями и тенденциями развития общего образования. 

Учебному предмету «Английский язык» принадлежит важное место в системе 

среднего общего образования и воспитания современного обучающегося в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как 

инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их об- 

щему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению круго- 

зора, воспитанию чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при 

изучении иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процес- 

са при изучении других предметных областей, становятся значимыми для формирова- 

ния положительных качеств личности. Таким образом, они ориентированы на форми- 

рование как метапредметных, так и личностныхрезультатов обучения. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усиле- 

нием общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных 

быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компе- 

тенциями. Владение иностранным языком как доступ к передовым международным 

научным и технологическим достижениям, расширяющим возможности образования и 

самообразования, одно из важнейших средств социализации, самовыражения и успеш- 

ной профессиональной деятельности выпускника общеобразовательной организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, расши- 

рение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим 

интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного 

языка экономического или политического партнёра обеспечивает общение, учитыва- 

ющее особенности менталитета и культуры партнёра, что позволяет успешнее прихо- 

дить к консенсусу при проведении переговоров, решении возникающих проблем с це- 

лью достижения поставленных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к пере- 

осмыслению целей и содержания обучения предмету на углублённом уровне. 
 

Цели изучения иностранного языка 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, фор- 

мулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно 

воплощается в личностных, метапредметных и предметных результатах. 

Иностранный язык признается как ценный ресурс личности для социальной 

адаптации и самореализации (в т.ч. в профессии), инструмент развития умений поиска, 
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обработки и использования информации в познавательных целях; одно из средств вос- 

питания качеств гражданина, патриота, развития национального самосознания, стрем- 

ления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования на уровне среднего 

общего образования провозглашено развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции обучающихся, сформированной на предыдущих уровнях общего образо- 

вания, в единстве таких её составляющих как речевая, языковая, социокультурная, 

компенсаторная и метапредметная компетенции: 

- речевая компетенция - развитие на углублённом уровне коммуникативных уме- 

ний в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи), а также формирование умения перевода с иностранного (английско- 

го) на родной язык (как разновидность языкового посредничества), которое признаётся 

важнейшей компетенцией в плане владения иностранным языком; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетиче- 

скими, орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в со- 

ответствии с отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях ан- 

глийского языка, разных способах выражения мысли в родном и английском языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, тради- 

циям англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, ин- 

тересам, психологическим особенностям обучающихся на уровне среднего общего об- 

разования; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств английского языка при получении и передаче 

информации; 

- метапредметная/учебно-познавательная компетенция - развитие общих и спе- 

циальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные инте- 

ресы в других областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения 

иностранным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, 

включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно- 

познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, основ- 

ными подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, 

системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Сово- 

купность перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставлен- 

ные цели иноязычного образования на уровне среднего общего образования, добиться 

достижения планируемых результатов на углублённом уровне в рамках содержания 

обучения, отобранного для уровня среднего общего образования при использовании 

новых педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной среды. 
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Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

Английский язык входит в предметную область «Иностранные языки». 

Общее число часов для углублённого изучения иностранного языка - 340 часов: в 

10 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе - 170 часа (5 часов в неделю). 

https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/ 
 

2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИ- 

КА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» (базовый уровень) со- 

ответствует ФГОС СОО, федеральной образовательной программе среднего об- 

щего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по математике на уровне среднего общего образования разработана 

на основе ФГОС СОО с учётом современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, и традиций российского образования. Реализация про- 

граммы по математике обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, составля- 

ющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекуль- 

турного, личностногои познавательного развития личности обучающихся. 

В программе по математике учтены идеи и положения концепции развития ма- 

тематического образования в Российской Федерации. В соответствии с названием кон- 

цепции, математическое образование должно, в частности, предоставлять каждому 

обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимо- 

го для дальнейшей успешной жизни в обществе. Именно на решение этой задачи наце- 

лена программа по математике базового уровня. 

Математика - опорный предмет для изучения смежных дисциплин, что делает 

базовую математическую подготовку необходимой. 

Практическая полезность математики обусловлена наличием пространствен- 

ных форм, количественных отношений, экономических расчетов; необходимостью ма- 

тематических знаний в понимании принципов устройства и использования современ- 

ной техники, восприятия и интерпретация разнообразной социальной, экономической 

информации; практических приёмов геометрических измерений и построений, чтения 

информации, представленной в виде таблиц, диаграмм и графиков. 

Применение математического стиля мышления, проявляющегося в определён- 

ных умственных навыках, приёмах и методах мышления человека, процессах обобще- 

ния и конкретизации, анализа и синтеза, классификации и систематизации, абстрагиро- 

вания и аналогий как формировании алгоритмической компоненты мышления и воспи- 

тании умений действовать по заданным алгоритмам, позволяющей совершенствовать 

известные и конструировать новые. Объекты математических умозаключений, правила 

их конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют вы- 

работке умений формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым раз- 

вивают логическое мышление. 

Обучение математике как возможность развития у обучающихся точной, рацио- 

нальной и информативной речи, умения отбирать наиболее подходящие языковые, 

https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/
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символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их пред- 

ставления. 

Общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных 

задач как необходимый компонент общей культуры. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пони- 

манию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометриче- 

ских форм, усвоению идеи симметрии. 

Приоритетными целями обучения математике в 10-11 классах на базовом 

уровне являются: 

- формирование центральных математических понятий (число, величина, геомет- 

рическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемствен- 

ность и перспективность математического образования обучающихся; 

- подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимо- 

связи математики и окружающего мира, понимание математики как части общей куль- 

туры человечества; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познава- 

тельной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к 

изучению математики; 

- формирование функциональной математической грамотности: умения распо- 

знавать математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и при изучении 

других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулиро- 

вать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоен- 

ный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интер- 

претировать и оценивать полученные результаты. 
Основными линиями содержания математики в 10-11 классах являются: 

«Числа и вычисления»; 

«Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»); 

«Начала математического анализа»; 

«Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометриче- 

ских величин»); 
«Вероятность и статистика». 

Содержательные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с соб- 

ственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимо- 

действии. Их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математи- 

ке и пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. Сформули- 

рованное в ФГОС СОО требование «владение методами доказательств, алгоритмами 

решения задач, умение формулировать определения, аксиомы и теоремы, применять 

их, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач» относится ко всем 

учебным курсам, а формирование логических умений распределяется по всем годам 

обучения на уровне среднего общего образования. 

В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом 
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на данном уровне образования. 

Программой по математике предусматривается изучение учебного предме- 

та «Математика» в рамках трёх учебных курсов: 

«Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия»,  

«Вероятность и статистика». 

Формирование логических умений осуществляется на протяжении всех лет обу- 

чения на уровне среднего общего образования, а элементы логики включаются в со- 

держание всех названных выше учебных курсов. 

 
Место учебного предмета «Математика» (базовый уровень) в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика» 

Общее число часов для изучения математики - 340 часов: в 10 классе - 170 часов 

(5 часов в неделю), в 11 классе - 170 часов (5 часов в неделю). 

https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/ 
 

 

2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИ- 

КА» (УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» (углубленный уровень) 

соответствует ФГОС СОО, федеральной образовательной программе среднего 

общего образования. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углублённый уровень) 

(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно - программа 

по математике, математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программыпо математике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, ха- 

рактеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению пла- 

нируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике включают лич- 

ностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего об- 

щего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обу- 

чения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по математике углублённого уровня для обучающихся на уровне 

среднего общего образования разработана на основе ФГОС СОО с учётом 

современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 

традиций российского образования. Реализация программы по математике 

https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/
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обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и не- прерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познаватель- ного развития личности обучающихся. 

В программе по математике учтены идеи и положения концепции развития ма- 

тематического образования в Российской Федерации. Математическое образование 

должно решать задачу обеспечения необходимого стране числа обучающихся, матема- 

тическая подготовка которых была бы достаточна для продолжения образования по 

различным направлениям, включая преподавание математики, математические иссле- 

дования, работу в сфере информационных технологий и других, а также обеспечения 

для каждого обучающегося возможности достижения математической подготовки в 

соответствии с необходимым ему уровнем. На решение этих задач нацелена программа 

по математике углублённого уровня. 

Необходимость математической подготовки обусловлена обусловлено ростом 

числа специальностей, связанных с непосредственным применением математики (в 

сфере экономики, бизнесе, технологических областях, гуманитарных сферах). Количе- 

ство обучающиеся, для которых математика становится фундаментом образования, 

планирующих заниматься творческой и исследовательской работой в области матема- 

тики, информатики, физики, экономики и в других областях, увеличивается, в т.ч. с 

учетом обучающихся, кому математика нужна для использования в профессиях, не 

связанных непосредственно с ней. 

Прикладная значимость математики обусловлена тем, что её предметом явля- 

ются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количе- 

ственные отношения, функциональные зависимости и категории неопределенности, от 

простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необ- 

ходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математиче- 

ских знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современ- 

ной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, 

политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. 

Во многих сферах профессиональной деятельности требуются умения выполнять рас- 

чёты, составлять алгоритмы, применять формулы, проводить геометрические измере- 

ния и построения, читать, обрабатывать, интерпретировать и представлять информа- 

цию в виде таблиц, диаграмм и графиков, понимать вероятностный характер случай- 

ных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном об- 

ществе всё более важным становится математический стиль мышления, проявляющий- 

ся в определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал 

приёмов и методов мышления человека естественным образом включаются индукция и 

дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематиза- 

ция, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила 

их конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют вы- 

работке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 

формируют логический стиль мышления. Ведущая роль принадлежит математике в 

формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений дей- 

ствовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать но- 
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вые. В процессе решения задач - основы для организации учебной деятельности на 

уроках математики - развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, ра- 

циональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их пред- 

ставления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании являет- 

ся общее знакомство с методами познания действительности, представление о предме- 

те и методе математики, его отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, 

об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры че- 

ловека. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пони- 

манию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометриче- 

ских форм, усвоению идеи симметрии. 

Приоритетными целями обучения математике в 10-11 классах на углублён- 

ном уровне являются: 

- формирование центральных математических понятий (число, величина, геомет- 

рическая фигура, переменная, вероятность, функция, производная, интеграл), обеспе- 

чивающих преемственность и перспективность математического образования обучаю- 

щихся; 

- подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимо- 

связи математики и окружающего мира, пониманию математики как части общей 

культуры человечества; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познава- 

тельной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к 

изучению математики; 

- формирование функциональной математической грамотности: умения распо- 

знавать математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и при изучении 

других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулиро- 

вать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоен- 

ный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интер- 

претировать и оценивать полученные результаты. 

Основными линиями содержания математики в 10-11 классах углублённого 

уровня являются: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», 

«Уравнения и неравенства»), «Начала математического анализа», «Геометрия» 

(«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), 
«Вероятность и статистика». 

Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 

логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. 

Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая матема- 

тике и пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. Сформу- 

лированное во ФГОС СОО требование «умение оперировать понятиями: определение, 
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аксиома, теорема, следствие, свойство, признак, доказательство, равносильные форму- 

лировки, умение формулировать обратное и противоположное утверждение, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать метод математической индукции, проводить 

доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений» относится ко всем учебным курсам, а формирование логических умений 

распределяется по всем годам обучения на уровне среднего общего образования. 

В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на 

данном уровне образования. Настоящей программой по математике предусматривается 

изучение учебного предмета «Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра и 

начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Форми- 

рование логических умений осуществляется на протяжении всех лет обучения на 

уровне среднего общего образования, а элементы логики включаются в содержание 

всех названных выше учебных курсов. 

Место учебного предмета «Математика» (углубленный уровень) в учебном 

плане 

Учебный предмет «Математика» (углубленный уровень) входит в состав пред- 

метной области «Математика и информатика». 

Общее число часов для изучения математики - 544 часа: в 10 классе - 272 часа (8 

часов в неделю), в 11 классе - 272 часа (8 часов в неделю). 
https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/ 

 
 

2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИ- 

КА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (базовый уровень) со- 

ответствует ФГОС СОО, федеральной образовательной программе среднего об- 

щего образования. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по информатике на уровне среднего общего образования даёт пред- 

ставление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне, устанавливает обя- 

зательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам 

и темам, определяет распределение его по классам (годам изучения). 

Программа по информатике определяет количественные и качественные харак- 

теристики учебного материала для каждого года изучения, в т.ч. для содержательного 

наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всерос- 

сийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). Программа по 

информатике является основой для составления авторских учебных программ и учеб- 

ников, поурочного планирования курса учителем. 

Информатика на уровне среднего общего образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 

https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/
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основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 
междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершаю- 

щим этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и инфор- 

мационно-коммуникационных технологий, он опирается на содержание курса инфор- 

матики уровня основного общего образования и опыт постоянного применения ин- 

формационно-коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление, интер- 

претацию и обобщение этого опыта. 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тема- 

тических раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров 

и других элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использова- 

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

сервисов, информационную безопасность. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный ап- 

парат информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного 

объёма данных, основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмиче- 

ского мышления, разработку алгоритмов, формирование навыковреализации программ 

на выбранном языке программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения инфор- 

мационных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и ин- 

тернет-сервисах, в т.ч. при решении задач анализа данных, использование баз данных и 

электронных таблиц для решения прикладных задач. 

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» ориен- 

тированы в первую очередь на общую функциональную грамотность, получение ком- 

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

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области; 

умение решать типовые практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и ин- 

струментов, типичных связей с другими областями знания. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом 

уровне для уровня среднего общего образования - обеспечение дальнейшего развития 
информационных компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях разви- 

вающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

В связи с этим изучение информатики в 10-11 классах должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе; 
- сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

- сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
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выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой 

системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе, понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиоло- 

гического контекстов информационных технологий; 

- принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осо- 

знание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информаци- 

онных систем, распространение информации; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно- 

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазви- 

тию. 

Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку обучающихся, 

ориентированных на те специальности, в которых информационные технологии явля- 

ются необходимыми инструментами профессиональной деятельности, участие в про- 

ектной и исследовательской деятельности, связанной с междисциплинарной и творче- 

ской тематикой, возможность решения задач базового уровня сложности Единого гос- 

ударственного экзамена по информатике. 

Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане. 

Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и 

информатика». 

Общее число часов для изучения информатики - 68 часов: в 10 классе - 34 часа (1 

час в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю). 
Базовый уровень изучения информатики рекомендуется для следующих профи- 

лей: 

естественно-научный профиль, ориентирующий обучающихся на такие сферы 
деятельности, как медицина, биотехнологии, химия, физика и другие; 

социально-экономический профиль, ориентирующий обучающихся на профес- 

сии, связанные с социальной сферой, финансами, экономикой, управлением, предпри- 

нимательством и другими; 

универсальный профиль, ориентированный в первую очередь на обучающихся, 

чей выбор не соответствует в полной мере ни одному из утверждённых профилей. 

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может быть 

изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей программы и поурочного 

планирования. 
https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/ 

https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/
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2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНФОР- 

МАТИКА» (УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (углубленный уро- 

вень) соответствует ФГОС СОО, федеральной образовательной программе сред- 

него общего образования. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по информатике (углублённый уровень) на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований к результатам освоения основной обра- 

зовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, 

а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обуче- 

ния, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Информати- 

ка» на углублённом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает его структурирование по разделам и темам курса, определяет распре- 

деление его по классам (годам изучения), даёт примерное распределение учебных ча- 

сов по тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) последователь- 

ность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учеб- 

ного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные харак- 

теристики учебного материала для каждого года изучения, в т.ч. для содержательного 

наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всерос- 

сийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления авторских учеб- 

ных программ и учебников, поурочного планирования курса учителем. 
Информатика в среднем общем образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 
междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Курс информатики для уровня среднего общего образования является заверша- 

ющим этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и ин- 

формационно-коммуникационных технологий, опирается на содержание курса инфор- 

матики уровня основного общего образования и опыт постоянного применения ин- 

формационно-коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление, интер- 

претацию и обобщение этого опыта. 

Результаты углублённого уровня изучения учебного предмета «Информатика» 

ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней обла- 

стях. 

Они включают в себя: 
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- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимо- 

связей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, харак- 

терных для изучаемой предметной области; 

- умение решать типовые практические и теоретические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

- наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), основных связях со смежными областями знаний. 

В рамках углублённого уровня изучения информатики обеспечивается целена- 

правленная подготовка обучающихся к продолжению образования в организациях 

профессионального образования по специальностям,непосредственно связанным с 

цифровыми технологиями, таким как программная инженерия, информационная без- 

опасность, информационные системы и технологии, мобильные системы и сети, боль- 

шие данные и машинное обучение, промышленный интернет вещей, искусственный 

интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника, квантовые технологии, си- 

стемы распределённого реестра, технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на углублённом 

уровне среднего общего образования - обеспечение дальнейшего развития информа- 
ционных компетенций обучающегося, его готовности к жизни в условиях развивающе- 

гося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

В связи с этим изучение информатики в 10-11 классах должно обеспечить: 

сформированность мировоззрения, основанного на понимании роли информати- 

ки, информационных и коммуникационных технологий в современном обществе; 

сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные вы- 

воды, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой си- 

стемой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе, понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиоло- 

гического контекстов информационных технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осозна- 

ние ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информацион- 

ных систем, распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно- исследова- 

тельской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тема- 

тических раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» посвящён вопросам устройства компьютеров и 

других элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использованию 

средств операционной системы, работе в сети Интернет и использованию интернет- 

сервисов, информационной безопасности. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный ап- 
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парат информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного 

объёма данных, основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмиче- 

ского мышления, разработку алгоритмов и оценку их сложности, формирование навы- 

ков реализации программ на языках программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» посвящён вопросам применения инфор- 

мационных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и ин- 

тернет-сервисах, в т.ч. в задачах анализа данных, использованию баз данных и элек- 

тронных таблиц для решения прикладных задач. 

Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане 

Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и 

информатика». 

Общее число часов для изучения информатики - 272 часа: в 10 классе - 136 часов 

(4 часа в неделю), в 11 классе - 136 часов (4 часа в неделю). 
https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/ 

 

 

2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИКА»  (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) соответ- 

ствует ФГОС СОО, федеральной образовательной программе среднего общего об- 

разования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования 

разработана на основе положений и требований к результатам освоения основной об- 

разовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учётом федераль- 

ной рабочей программы воспитания и концепции преподавания учебного предмета 

«Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих ос- 

новные образовательные программы. 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно- 

научной картины мира обучающихся 10-11 классов при обучении их физике на базо- 

вом уровне на основе системно-деятельностного подхода. Программа по физике соот- 

ветствует требованиям ФГОС СОО к планируемым личностным, предметным и мета- 

предметным результатам обучения, а также учитывает необходимость реализации 

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

определяются основные цели изучения физики на уровне среднего общего образова- 

ния, планируемые результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, 

предметные (на базовом уровне). 

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

ного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем 

мире. Школьный курс физики - системообразующий для естественно-научных учеб- 

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

изучаемых химией, биологией, физической географией и астрономией. Использование 

https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/
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и активное применение физических знаний определяет характер и развитие разнооб- 

разных технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения но- 

вых материаловс заданными свойствами и других. Изучение физики вносит основной 

вклад в формирование естественно-научной картины мира обучающихся, в формиро- 

вание умений применять научный метод познания при выполнении ими учебных ис- 

следований. 

В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд 

идей, которые можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, 

он содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, 

так и современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён во- 

круг физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о 

структурных уровнях материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Реализация идеи предполагает использование гумани- 

тарного потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием 

общества, а также с мировоззренческими, нравственными и экологическими пробле- 

мами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с ши- 

роким кругом технических и технологических приложений изученных теорий и зако- 

нов. 

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, 

посвящённых экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием 

техники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользова- 

ния и экологической безопасности. 

Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образования 

являются физические теории (формирование представлений о структуре построения 

физической теории, роли фундаментальных законов и принципов в современных пред- 

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

научных явлений и процессов). 

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за 

счёт организации экспериментальной деятельности обучающихся. 

Для базового уровня курса физики - это использование системы фронтальных 

кратковременных экспериментов и лабораторных работ, которые в программе по фи- 

зике объединены в общий список ученических практических работ. Выделение в ука- 

занном перечне лабораторных работ, проводимых для контроля и оценки, осуществля- 

ется участниками образовательного процесса исходя из особенностей планирования и 

оснащения кабинета физики. При этом обеспечивается овладение обучающимися уме- 

ниями проводить косвенные измерения, исследования зависимостей физических вели- 

чин и постановку опытов по проверке предложенных гипотез. 

Решение расчётных и качественных задач с заданной физической моделью, поз- 

воляющее применять изученные законы и закономерности как из одного раздела курса, 

так и интегрируя знания из разных разделов. 
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Для качественных задач приоритетом являются задания на объяснение протека- 

ния физических явлений и процессов в окружающей жизни, требующие выбора физи- 

ческой модели для ситуации практико-ориентированного характера. 

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом ми- 

нимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по 

физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, 

эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений. 

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется 

в виде тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух 

обучающихся. Тематические комплекты лабораторного 

оборудования должны быть построены на комплексном использовании аналого- 

вых и цифровых приборов, а также компьютерных измерительных систем в виде циф- 

ровых лабораторий. 
Основными целями изучения физики в общем образовании являются: 

- формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению при- 

роды, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

- развитие представлений о научном методе познания и формирование исследо- 

вательского отношения к окружающим явлениям; 

- формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строе- 

ния материи и фундаментальных законов физики; 

- формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний 

и научных доказательств; 

- формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач впро- 

цессе изучения курса физики на уровне среднего общего образования: 

- приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую фи- 

зику и элементы астрофизики; 

- формирование умений применять теоретические знания для объяснения физи- 

ческих явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жиз- 

ни; 

- освоение способов решения различных задач с явно заданной физической мо- 

делью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели, соот- 

ветствующей условиям задачи; 

- понимание физических основ и принципов действия технических устройств и 

технологических процессов, их влияния на окружающую среду; 

- овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности по- 

лученного результата; 

- создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творче- 

ской деятельности. 

Место учебного предмета «Физика» (базовый уровень) в учебном плане 
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Учебный предмет «Физика» входит в предметную область «Естественно- 

научные предметы». 

Общее число часов для изучения физики - 136 часов: в 10 классе - 68 часов (2 ча- 

са в неделю), в 11 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/ 
 

 

2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА» 

(УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (углубленный уровень) соот- 

ветствует ФГОС СОО, федеральной образовательной программе среднего общего 

образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физике на уровне среднего общего образования разработана на 

основе положений -и требований к результатам освоения основной образовательной 

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

программы воспитания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в об- 

разовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные образо- 

вательные программы. 

Программа по физике определяет обязательное предметное содержание, устанав- 

ливает рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предме- 

та с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. Программа по физике даёт представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Физика» на углублённом уровне. 

Изучение курса физики углублённого уровня позволяет реализовать задачи про- 

фессиональной ориентации, направлено на создание условий для проявления своих ин- 

теллектуальных и творческих способностей каждым обучающимся, которые необхо- 

димы для продолжения образования в организациях профессионалнього образования 

по различным физико-техническим и инженерным специальностям. 

В программе по физике определяются планируемые результаты освоения курса 

физики на уровне среднего общего образования: личностные, метапредметные, пред- 

метные (на углублённом уровне). 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу по 

физике на уровне среднего общего образования на углублённом уровне, является си- 

стемно-деятельностный подход. 

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

ного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем 

мире. Школьный курс физики - системообразующий для естественно-научных учеб- 

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

изучаемых химией, биологией, физической географией и астрономией. Использование 

и активное применение физических знаний определило характер и бурное развитие 
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разнообразных технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получе- 

ния новых материалов с заданными свойствами. Изучение физики вносит основной 

вклад в формирование естественно-научной картины мира обучающегося, в формиро- 

вание умений применять научный метод познания при выполнении ими учебных ис- 

следований. 

В основу курса физики на уровне среднего общего образования положен ряд идей, 

которые можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, 

он содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, 

так и современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён во- 

круг физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о 

структурных уровнях материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Реализация идеи предполагает использование гумани- 

тарного потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием 

общества, а также с мировоззренческими, нравственными и экологическими пробле- 

мами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики углублённого уровня предпола- 

гает знакомство с широким кругом технических и технологических приложений изу- 

ченных теорий и законов. При этом рассматриваются на уровне общих представлений 

и современные технические устройства, и технологии. 

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, 

посвящённых экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием 

техники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользова- 

ния и экологической безопасности. 

Освоение содержания программы по физике строится на принципах системно- 

деятельностного подхода. 

Для физики реализация этих принципов базируется на использовании самостоя- 

тельного эксперимента как постоянно действующего фактора учебного процесса. 

Для углублённого уровня - это система самостоятельного ученического экспери- 

мента, включающего фронтальные ученические опыты при изучении нового материа- 

ла, лабораторные работы и работы практикума. 

В программе по физике система ученического эксперимента, лабораторных работ 

и практикума представлена единым перечнем. Выбор тематики для этих видов учени- 

ческих практических работ осуществляется участниками образовательного процесса 

исходя из особенностей поурочного планирования и оснащения кабинета физики. При 

этом обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить прямые и косвен- 

ные измерения, исследования зависимостей физических величин и постановку опытов 

по проверке предложенных гипотез. 
Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. 

При этом для расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной и 

неявно заданной физической моделью, позволяющие применять изученные законы и 

закономерности как из одного раздела курса, так и интегрируя применение знаний из 
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разных разделов. 

Для качественных задач приоритетом являются задания на объясне- 

ние/предсказание протекания физических явлений и процессов в окружающей жизни, 

требующие выбора физической модели для ситуации практико-ориентированного ха- 

рактера. 

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом ми- 

нимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по 

физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, 

эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений. 

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется 

в виде тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух 

обучающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть 

построены на комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также 

компьютерных измерительных систем в виде цифровых лабораторий. 

Основными целями изучения физики в общем образовании являются: 

- формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучениюпри- 

роды, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

- развитие представлений о научном методе познания и формирование исследо- 

вательского отношения к окружающим явлениям; 

- формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строе- 

ния материи и фундаментальных законов физики; 

- формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний 

и научных доказательств; 

- формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; 

- развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной дея- 

тельности, связанных с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направ- 

лении. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в про- 

цессе изучения курса физики на уровне среднего общего образования: 

- приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую фи- 

зику и элементы астрофизики; 

- формирование умений применять теоретические знания для объяснения физи- 

ческих явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жиз- 

ни; 

- освоение способов решения различных задач с явно заданной физической мо- 

делью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели, соот- 

ветствующей условиям задачи, в т.ч. задач инженерного характера; 

- понимание физических основ и принципов действия технических устройств и 

технологических процессов, их влияния на окружающую среду; 

- овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности по- 



47  

лученного результата; 

- создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творче- 

ской деятельности; 

- развитие интереса к сферам профессиональной деятельности, связанной с фи- 

зикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО углублённый уровень изучения 

учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования выбирается обу- 

чающимися, планирующими продолжение образования по специальностям физико- 

технического профиля. 
Место учебного предмета «Физика» (углубленный уровень) в учебном плане 

Учебный предмет «Физика» (углубленный уровень) входит в предметную об- 

ласть «Естественно-научные предметы». 

Общее число часов для изучения физики (углубленный уровень) - 340 часов: в 10 

классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе - 170 часов (5 часов в неделю). 
https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/ 

 

2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» (базовый уровень) соответ- 

ствует ФГОС СОО, федеральной образовательной программе среднего общего об- 

разования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на ос- 

нове требований к результатам освоения основной образовательной программы сред- 

него общего образования, представленных в ФГОС СОО, с учётом Концепции препо- 

давания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Фе- 

дерации, реализующих основные образовательные программы, и основных положений 

федеральной рабочей программы воспитания. 

Основу подходов к разработке программы по химии, к определению общей стра- 

тегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

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

ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и тре- 

бований к уровню подготовки выпускников. 

В соответствии с данными положениями программа по химии (базовый уро- 

вень) на уровне среднего общего образования: 

устанавливает обязательное (инвариантное) предметное содержание, определяет 

количественные и качественные его характеристики на каждом этапе изучения пред- 

мета, предусматривает принципы структурирования содержания и распределения его 

по классам, основным разделам и темам курса; 

даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам, реко- 

мендует примерную последовательность изучения отдельных тем курса с учётом меж- 

предметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных осо- 

бенностей обучающихся 10-11 классов; 

https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/
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даёт методическую интерпретацию целей изучения предмета на уровне совре- 

менных приоритетов в системе среднего общего образования, содержательной харак- 

теристики планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (личностных, метапредметных, предметных), основных 

видов учебно-познавательной деятельности обучающегося по освоению содержания 

предмета. По всем названным позициям в программе по химии соблюдена преемствен- 

ность с федеральной рабочей программой основного общего образования по химии 

(для 8-9 классов образовательных организаций, базовый уровень). 

Химическое образование, получаемое выпускниками общеобразовательной ор- 

ганизации, является неотъемлемой частью их образованности и служит завершающим 

этапом реализации на соответствующем базовом уровне ключевых ценностей, прису- 

щих целостной системе химического образования. Ключевые ценности касаются по- 

знания законов природы, формирования мировоззрения и общей культуры человека, а 

также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде. 

Реализуется химическое образование обучающихся на уровне среднего общего образо- 

вания средствами учебного предмета «Химия», содержание и построение которого 

определены в программе по химии с учётом специфики науки химии, её значения в по- 

знании природы и в материальной жизни общества, а также с учётом общих целей и 

принципов, характеризующих современное состояние системы среднего общего обра- 

зования в Российской Федерации. 

При формировании содержания предмета «Химия» учтены следующие положе- 

ния о специфике и значении науки химии. 

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в создании 

новой базы материальной культуры, вносит свой вклад в формирование рационального 

научного мышления, в создание целостного представления об окружающем мире как о 

единстве природы и человека, которое формируется в химии на основе понимания ве- 

щественного состава окружающего мира, осознания взаимосвязи между строением ве- 

ществ, их свойствами и возможными областями применения. 

Современная химия как наука созидательная, наука высоких технологий направ- 

лена на решение глобальных проблем устойчивого развития человечества - сырьевой, 

энергетической, пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья. Тесно вза- 

имодействуя с другими естественными науками, химия стала неотъемлемой частью 

мировой культуры, необходимым условием успешного труда и жизни каждого члена 

общества. 

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования 

содержание предмета «Химия» (10-11 классы, базовый уровень изучения) ориентиро- 

вано преимущественно на общекультурную подготовку обучающихся, необходимую 

им для выработки мировоззренческих ориентиров, успешного включения в жизнь со- 

циума, продолжения образования в различных областях, не связанных непосредствен- 

но с химией. 

Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы - «Органическая 

химия» и «Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания кото- 

рых являются основы базовой науки: система знаний по неорганической химии (с 
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включением знаний из общей химии) и органической химии. Формирование данной 

системы знаний при изучении предмета обеспечивает возможность рассмотрения всего 

многообразия веществ на основе общих понятий, законов и теорий химии. 

Структура содержания курсов - «Органическая химия» и «Общая и неорганиче- 

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

изучению учебного материала и обусловлена исторически обоснованным развитием 

знаний на определённых теоретических уровнях. В курсе органической химии веще- 

ства рассматриваются на уровне классической теории строения органических соедине- 

ний, а также на уровне стереохимических и электронных представлений о строении 

веществ. Сведения об изучаемых в курсе веществах даются в развитии - от углеводо- 

родов до сложных биологически активных соединений. В курсе органической химии 

получают развитие сформированные на уровне основного общего образования перво- 

начальные представления о химической связи, классификационных признаках веществ, 

зависимости свойств веществ от их строения, о химической реакции. 

В предмете «Химия» базового уровня рассматривается изученный на уровне ос- 

новного общего образования теоретический материал и фактологические сведения о 

веществах и химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая и неорганическая 

химия» обучающимся предоставляется возможность осознать значение периодическо- 

го закона с общетеоретических и методологических позиций, глубже понять историче- 

ское изменение функций этого закона - от обобщающей до объясняющей и прогнози- 

рующей. 

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

и применении, а также о химических реакциях, их сущности и закономерностях проте- 

кания дополняется в курсах 10 и 11 классов элементами содержания, имеющими куль- 

турологический и прикладной характер. Эти знания способствуют пониманию взаимо- 

связи химии с другими науками, раскрывают её роль в познавательной и практической 

деятельности человека, способствуют воспитанию уважения к процессу творчества в 

области теории и практических приложений химии, помогают выпускнику ориентиро- 

ваться в общественно и личностно значимых проблемах, связанных с химией, критиче- 

ски осмысливать информацию и применять её для пополнения знаний, решения интел- 

лектуальных и экспериментальных исследовательских задач. 

Содержание учебного предмета «Химия» данного уровня изучения ориентирова- 

но на формирование у обучающихся мировоззренческой основы для понимания фило- 

софских идей, таких как: 
материальное единство неорганического и органического мира, 

обусловленность свойств веществ их составом и строением, познаваемость при- 

родных явлений путём эксперимента и решения противоречий между новыми фактами 

и теоретическими предпосылками, осознание роли химии в решении экологических 

проблем, а также проблем сбережения энергетических ресурсов, сырья, создания но- 

вых технологий и материалов. 

В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся при- 

нятые программой по химии подходы к определению содержания и построения пред- 

мета предусматривают формирование у обучающихся универсальных учебных дей- 
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ствий, имеющих базовое значение для различных видов деятельности: решения про- 

блем, поиска, анализа и обработки информации, необходимых для приобретения опыта 

практической и исследовательской деятельности, занимающей важное место в позна- 

нии химии. 

В практике преподавания химии на уровне среднего общего образования при 

определении содержательной характеристики целей изучения предмета направлением 

первостепенной значимости традиционно признаётся формирование основ химической 

науки как области современного естествознания, практической деятельности человека 

и как одного из компонентов мировой культуры. 

Главными целями изучения предмета «Химия» на уровне среднего общего об- 

разования на базовом уровне являются: 

- формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей есте- 

ственно-научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия, фундамен- 

тальные законы и теории химии, освоение языка науки, усвоение и понимание сущно- 

сти доступных обобщений мировоззренческого характера, ознакомление с историей их 

развития и становления; 

- формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ 

и химических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в ми- 

ре веществ и химических явлений, имеющих место в природе, в практической и повсе- 

дневной жизни; 

- развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и объяс- 

нением химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с ве- 

ществами. 

Содержательная характеристика целей и задач изучения предмета в программе 

по химии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами в си- 

стеме среднего общего образования. 

Сегодня в преподавании химии в большей степени отдаётся предпочтение прак- 

тической компоненте содержания обучения, ориентированной на подготовку выпуск- 

ника общеобразовательной организации, владеющего не набором знаний, а функцио- 

нальной грамотностью, то есть способами и умениями активного получения знаний и 

применения их в реальной жизни для решения практических задач. 

В этой связи при изучении предмета «Химия» доминирующеезначение при- 

обретают такие цели и задачи, как: 

- адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, форми- 

рование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудниче- 

ству, самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных жизненных ситу- 

ациях, связанных с веществами и их применением; 

- формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения про- 

блем, поиска, анализа и обработки информации, необходимых для приобретения опыта 

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

позиций экологической безопасности характера влияния веществ и химических про- 

цессов на организм человека и природную среду; 
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно- 

стей обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в 

соответствии с жизненными потребностями, использовать современные информацион- 

ные технологии для поиска и анализа учебной и научно- популярной информации хи- 

мического содержания; 

- формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мыш- 

ления, наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, 

в частности, при планировании и проведении химического эксперимента; 

- воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности 

химии, её важной роли в решении глобальных проблем рационального природопользо- 

вания, пополнения энергетических ресурсов и сохранения природного равновесия, осо- 

знания необходимости бережного отношения к природе и своему здоровью, а также 

приобретения опыта использования полученных знаний для принятия грамотных ре- 

шений в ситуациях, связанных с химическими явлениями. 

Цели и задачи изучения предмета «Химия» получили подробную методическую 

интерпретацию в разделе «Планируемые результаты освоения программы по химии», 

таким образом обеспечено чёткое представление о том, какие знания и умения имеют 

прямое отношение к реализации конкретной цели. 

Место учебного предмета «Химия» (базовый уровень) в учебном плане 

Учебный предмет «Химия» (базовый уровень) входит в состав предметной обла- 

сти «Естественно-научные предметы». 

Общее число часов для изучения химии - 68 часов: в 10 классе - 34 часа (1 час в 

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

https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/ 
 

 

2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» 

(УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» (углубленный уровень) соот- 

ветствует ФГОС СОО, федеральной образовательной программе среднего общего 

образования. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на ос- 

нове требований к результатам освоения основной образовательной программы сред- 

него общего образования, представленных в ФГОС СОО. 

Химия на уровне углублённого изучения занимает важное место в системе есте- 

ственно-научного образования учащихся 10-11 классов. Изучение предмета, реализуе- 

мое в условиях дифференцированного, профильного обучения, призвано обеспечить 

общеобразовательную и общекультурную подготовку выпускников школы, необходи- 

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

продолжения обучения в организациях профессионального образования, в которых 

химия является одной из приоритетных дисциплин. 

https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/
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В программе по химии назначение предмета «Химия» получает подробную ин- 

терпретацию в соответствии с основополагающими положениями ФГОС СОО о взаи- 

мообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню 

подготовки выпускников. 

Свидетельством тому являются следующие выполняемые программой по химии 

функции: 

информационно-методическая, реализация которой обеспечивает получение 

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

обучающихся средствами предмета, изучаемого в рамках конкретного профиля; 

организационно-планирующая, которая предусматривает определение: 

принципов структурирования и последовательности изучения учебного материа- 
ла, количественных и качественных его характеристик; 

подходов к формированию содержательной основы контроля и оценки образова- 

тельных достижений обучающихся в рамках итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена по химии. 
Программа для углублённого изучения химии: 

устанавливает инвариантное предметное содержание, обязательное для изучения 

в рамках отдельных профилей, предусматривает распределение и структурирование 

его по классам, основным содержательным линиям/разделам курса; 

даёт примерное распределение учебного времени, рекомендуемого для изучения 

отдельных тем; 

предлагает примерную последовательность изучения учебного материала с учё- 

том логики построения курса, внутрипредметных и межпредметных связей; 

даёт методическую интерпретацию целей и задач изучения предмета на углуб- 

лённом уровне с учётом современных приоритетов в системе среднего общего образо- 

вания, содержательной характеристики планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (личностных, метапредмет- 

ных, предметных), а также с учётом основных видов учебно-познавательных действий 

обучающегося по освоению содержания предмета. 

По всем позициям в программе по химии предусмотрена преемственность с обу- 

чением химии на уровне основного общего образования. 

В соответствии с концептуальными положениями ФГОС СОО о назначении 

предметов базового и углублённого уровней в системе дифференцированного обуче- 

ния на уровне среднего общего образования химия на уровне углублённого изучения 

направлен на реализацию преемственности с последующим этапом получения химиче- 

ского образования в рамках изучения специальных естественно-научных и химических 

дисциплин в вузах и организациях среднего профессионального образования. 

В этой связи изучение предмета «Химия» ориентировано преимущественно на 

расширение и углубление теоретической и практической подготовки обучающихся, 

выбравших определённый профиль обучения, в т.ч. с перспективой последующего полу- 

чения химического образования в организациях профессионального образования. 

В свете требований ФГОС СОО к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования изучение предмета «Хи- 
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мия» ориентировано также на решение задач воспитания и социального развития обу- 

чающихся, на формирование у них общеинтеллектуальных умений, умений рациона- 

лизации учебного труда и обобщённых способов деятельности, имеющих междисци- 

плинарный, надпредметный характер. 

Химия на уровне углублённого изучения включает углублённые курсы - «Органи- 

ческая химия» и «Общая и неорганическая химия». 

При определении подходов к отбору и структурной организации содержания 

этих курсов в программе по химии за основу приняты положения ФГОС СОО о разли- 

чиях базового и углублённого уровней изучения предмета. 

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

химия» составляет совокупность предметных знаний и умений, относящихся к базо- 

вому уровню изучения предмета. 

Эта система знаний получает определённое теоретическое дополнение, позволя- 

ющее осознанно освоить существенно больший объём фактологического материала. 

На углублённом уровне изучения предмета обеспечена возможность значительного 

увеличения объёма знаний о химических элементах и свойствах их соединений на ос- 

нове расширения и углубления представлений о строении вещества, химической связи 

и закономерностях протекания реакций, рассматриваемых с точки зрения химической 

кинетики и термодинамики. 

Изучение периодического закона и Периодической системы химических элемен- 

тов базируется на современных квантовомеханических представлениях о строении 

атома. Химическая связь объясняется с точки зрения энергетических изменений при её 

образовании и разрушении, а также с точки зрения механизмов её образования. Изуче- 

ние типов реакций дополняется формированием представлений об электрохимических 

процессах и электролизе расплавов и растворов веществ. В курсе органической химии 

при рассмотрении реакционной способности соединений уделяется особое внимание 

вопросам об электронных эффектах, о взаимном влиянии атомов в молекулах и меха- 

низмах реакций. 

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

изучения для классов определённого профиля (главным образом на их структуру и ха- 

рактер дополнений к общей системе предметных знаний) оказывают влияние смежные 

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

профиля большое значение будут иметь элементы учебного материала по общей хи- 

мии. При изучении предмета в данном случае акцент будет сделан на общность мето- 

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

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

термодинамики, электролиза, представления о строении веществ и другое. 

В содержании предмета для классов химико-биологического профиля больший 

удельный вес будет иметь органическая химия. В этом случае предоставляется воз- 

можность для более обстоятельного рассмотрения химической организации клетки как 

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

поненты, как липиды, белки, углеводы, нуклеиновые кислоты и другие. При этом зна- 

ния о составе и свойствах представителей основных классов органических веществ 
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служат основой для изучения сущности процессов фотосинтеза, дыхания, пищеваре- 

ния. 

В плане формирования основ научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов познания и опыта практического применения научных знаний изучение пред- 

мета «Химия» на углублённом уровне основано на межпредметных связях с учебными 

предметами, входящими в состав предметных областей «Естественно-научные 

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

Цель изучения учебного предмета «Химия» на углублённом уровне: формиро- 

вание основ науки химии как области современного естествознания, практической дея- 

тельности человека и одного из компонентов мировой культуры. 

Для достижения цели решается совокупность следующих задач: 

- формирование представлений о материальном единстве мира, закономерностях 

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

ведущей роли в обеспечении устойчивого развития человечества: в решении проблем 

экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, созда- 

нии новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального при- 

родопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

- освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющей есте- 

ственно-научной картины мира: фундаментальных понятий, законов и теорий химии, 

современных представлений о строении вещества на разных уровнях - атомном, ионно- 

молекулярном, надмолекулярном, о термодинамических и кинетических закономерно- 

стях протекания химических реакций, о химическом равновесии, растворах и дисперс- 

ных системах, об общих научных принципах химического производства; 

- формирование у обучающихся осознанного понимания востребованности си- 

стемных химических знаний для объяснения ключевых идей и проблем современной 

химии, для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную 

природу; грамотного решения проблем, связанных с химией, прогнозирования, анализа 

и оценки с позиций экологической безопасности последствий бытовой и производ- 

ственной деятельности человека, связанной с химическим производством, использова- 

нием и переработкой веществ; 

- углубление представлений о научных методах познания, необходимых для при- 

обретения умений ориентироваться в мире веществ и объяснения химических явлений, 

имеющих место в природе, в практической деятельности и повседневной жизни. 

В плане реализации первоочередных воспитательных и развивающих функ- 

ций целостной системы среднего общего образования при изучении предмета 

«Химия» на углублённом уровне особую актуальность приобретают такие цели и 

задачи, как: 

- воспитание убеждённости в познаваемости явлений природы, уважения к про- 

цессу творчества в области теоретических и прикладных исследований в химии, фор- 

мирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

- развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно- 

стей обучающихся, формирование у них сознательного отношения к самообразованию 

и непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и обществен- 

ной деятельности, ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здо- 

ровом образе жизни; 

- формирование умений и навыков разумного природопользования, развитие 

экологической культуры, приобретение опыта общественно-полезной экологической 

деятельности. 

Место учебного предмета «Химия» (углубленный уровень) в учебном плане 

Учебный предмет «Химия» входит в состав предметной области «Естественно- 

научные предметы». 

Общее число часов изучения химии на углубленном уровне - 204 часов: в 10 

классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 
https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/ 

 

 

2.1.14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базовый уровень) соот- 

ветствует ФГОС СОО, федеральной образовательной программе среднего общего 

образования. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При разработке программы по биологии теоретическую основудля определения 

подходов к формированию содержания учебного предмета «Биология» составили: 

концептуальные положения ФГОС СООо взаимообусловленности целей, содержания, 

результатов обучения и требований к уровню подготовки выпускников, положения об 

общих целях и принципах, характеризующих современное состояние системы среднего 

общего образования в Российской Федерации, а также положения о специфике биоло- 

гии, её значении в познании живой природы и обеспечении существования человече- 

ского общества. 

Согласно названным положениям определены основные функции программы по 

биологии и её структура. 

Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегии обуче- 

ния, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Биология», 

определяет обязательное предметное содержание, его структуру, распределение по 

разделам и темам, рекомендуемую последовательность изучения учебного материала с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики образовательного процес- 

са, возрастных особенностей обучающихся. 

В программе по биологии также учитываются требования к планируемым лич- 

ностным, метапредметным и предметным результатам обучения в формировании ос- 

новных видов учебно-познавательной деятельности/учебных действий обучающихся 

по освоению содержания биологического образования. 

В программе по биологии (10-11 классы, базовый уровень) реализован принцип 
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преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней просматривается направ- 

ленность на развитие знаний, связанных с формированием естественно-научного ми- 

ровоззрения ценностных ориентаций личности,экологического мышления, представле- 

ний о здоровом образе жизни и бережным отношением к окружающей природной сре- 

де. 

Поэтому наряду с изучением общебиологических теорий, а также знаний о стро- 

ении живых систем разного ранга и сущности основных протекающих в них процессов 

в программе по биологии уделено внимание использованию полученных знаний в по- 

вседневной жизни для решения прикладных задач, в т.ч.: профилактики наследствен- 

ных заболеваний человека, медико-генетического консультирования, обоснования эко- 

логически целесообразного поведения в окружающей природной среде, анализа влия- 

ния хозяйственной деятельности человека на состояние природных и искусственных 

экосистем. 

Усиление внимания к прикладной направленности учебного предмета «Биоло- 

гия» продиктовано необходимостью обеспечения условий для решения одной из акту- 

альных задач школьного биологического образования, которая предполагает формиро- 

вание у обучающихся способности адаптироваться к изменениям динамично развива- 

ющегося современного мира. 

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. Она 

обеспечивает формирование у обучающихся представлений о научной картине мира, 

расширяет и обобщает знания о живой природе, её отличительных признаках - уровне- 

вой организации и эволюции, создаёт условия для: познания законов живой природы, 

формирования функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образа 

жизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой природе и челове- 

ку. 

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и разви- 

вающих задач среднего общего образования, социализации обучающихся. Изучение 

биологии обеспечивает условия для формирования интеллектуальных, коммуникаци- 

онных и информационных навыков, эстетической культуры, способствует интеграции 

биологических знаний с представлениями из других учебных предметов, в частности, 

физики, химии и географии. Названные положения о предназначении учебного пред- 

мета «Биология» составили основу для определения подходов к отбору и структуриро- 

ванию его содержания, представленного в программе по биологии. 

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне осуществ- 

лён с позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся 

должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, опре- 

деляющие поведение человека в окружающей природной среде, востребованные в по- 

вседневной жизни и практической деятельности. Особое место в этой системе знаний 

занимают элементы содержания, которые служат основой для формирования пред- 

ставлений о современной естественно-научной картине мира и ценностных ориентаци- 

ях личности, способствующих гуманизации биологического образования. 

Структурирование содержания учебного материала в программе по биологии 

осуществлено с учётом приоритетного значения знаний об отличительных особенно- 
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стях живой природы, о её уровневой организации и эволюции. 

В соответствии с этим в структуре учебного предмета «Биология» выделены 

следующие содержательные линии: «Биология как наука. Методы научного познания», 

«Клетка как биологическая система», «Организм как биологическая система», «Си- 

стема и многообразие органического мира»,«Эволюция живой природы», «Экосисте- 

мы и присущие им закономерности». 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне - овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем 

разного ранга и приобретение умений использовать эти знания для грамотных дей- 

ствий в отношении объектов живой природы и решения различных жизненных про- 

блем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне 

обеспечивается решением следующих задач: 

- освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, 

законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для формирования 

представлений о естественно-научной картине мира, о методах научного познания, 

строении, многообразии и особенностях живых систем разного уровня организации, 

выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии; 

- формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творче- 

ских способностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных 

взглядов, идей и подходов к изучению живых систем разного уровня организации; 

- становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, 

развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы 

на основании знаний и опыта, полученных при изучении биологии; 

- формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологиче- 

ских знаний в практической деятельности человека, развитии современных медицин- 

ских технологий и агробиотехнологий; 

- воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведе- 

нии биологических исследований; 

- осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологиче- 

ской культуры, для формирования научного мировоззрения; 

- применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний. 

 
Место учебного предмета «Биология» (базовый уровень) в учебном плане 

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на базовом 

уровне, является обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной 

области «Естественно-научные предметы». 

Общее число часов для изучения биологии - 68 часов: в 10 классе - 34 часов (1 

час в неделю), в 11 классе - 34 часов (1 час в неделю). 
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2.1.15. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «БИОЛО- 

ГИЯ» (УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углублённый уровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы»). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа по биологии на уровне среднего общего образования разработана на 

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

Федерации», ФГОС СОО, Концепции преподавания учебного предмета «Биология» и 

основных положений федеральной рабочей программы воспитания. 

Биология углублённого уровня изучения (10-11 классы) является одним из ком- 

понентов предметной области «Естественно-научные предметы». Согласно положени- 

ям ФГОС СОО профильные учебные предметы, изучаемые на углублённом уровне, яв- 

ляются способом дифференциации обучения на уровне среднего общего образования и 

призваны обеспечить преемственность между основным общим, средним общим, 

средним профессиональным и высшим образованием. В то же время каждый из этих 

учебных предметов должен быть ориентирован на приоритетное решение образова- 

тельных, воспитательных и развивающих задач, связанных с профориентацией обуча- 

ющихся и стимулированием интереса к конкретной области научного знания, связан- 

ного с биологией, медициной, экологией, психологией, спортом или военным делом. 

Программа по биологии даёт представление о цели и задачах изучения учебного 

предмета «Биология» на углублённом уровне, определяет обязательное (инвариантное) 

предметное содержание, его структурирование по разделам и темам, распределение по 

классам, рекомендует последовательность изучения учебного материала с учётом меж- 

предметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных осо- 

бенностей обучающихся. В программе по биологии реализован принцип преемствен- 

ности с изучением биологии на уровне основного общего образования, благодаря чему 

просматривается направленность на последующее развитие биологических знаний, 

ориентированных на формирование естественно-научного мировоззрения, экологиче- 

ского мышления, представлений о здоровом образе жизни, на воспитание бережного 

отношения к окружающей природной среде. В программе по биологии также показаны 

возможности учебного предмета «Биология» в реализации требований ФГОС СОО к 

планируемым личностным, метапредметным и предметным результатам обучения и в 

формировании основных видов учебно-познавательной деятельностиобучающихся по 

освоению содержания биологического образования на уровне среднего общего образо- 

вания. 

Биология на уровне среднего общего образования завершает биологическое об- 

разование в школе и ориентирован на расширение и углубление знаний обучающихся о 

живой природе, основах молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биоло- 

гии развития, генетики, селекции, биотехнологии, эволюционного учения и экологии. 

Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ориентировано 
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на подготовку обучающихся к последующему получению биологического образования 

в вузах и организациях среднего профессионального образования. Основу его содер- 

жания составляет система биологических знаний, полученных при изучении обучаю- 

щимися соответствующих систематических разделов биологии на уровне основного 

общего образования, в 10-11 классах эти знания получают развитие. Так, расширены и 

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

человека, общих закономерностях жизни, дополнительно включены биологические 

сведения прикладного и поискового характера, которые можно использовать как ори- 

ентиры для последующего выбора профессии. Возможна также интеграция биологиче- 

ских знаний с соответствующими знаниями, полученными обучающимися при изуче- 

нии физики, химии, географии и математики. 

Структура программы по биологии отражает системно-уровневый и эволюцион- 

ный подходы к изучению биологии. Согласно им, изучаются свойства и закономерно- 

сти, характерные для живых систем разного уровня организации, эволюции органиче- 

ского мира на Земле, сохранения биологического разнообразия планеты. Так, в 10 

классе изучаются основы молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биоло- 

гии развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической биологии, актуали- 

зируются знания обучающихся по ботанике, зоологии, анатомии, физиологии человека. 

В 11 классе изучаются эволюционное учение, основы экологии и учение о биосфере. 

Биология призван обеспечить освоение обучающимися биологическихтеорий и 

законов, идей, принципов и правил, лежащих в основе современной естественно- 

научной картины мира, знаний о строении, многообразии и особенностях клетки, орга- 

низма, популяции, биоценоза, экосистемы, о выдающихся научных достижениях, со- 

временных исследованиях в биологии, прикладных аспектах биологических знаний. 

Для развития и поддержания интереса обучающихся к биологии наряду со значитель- 

ным объёмом теоретического материала в содержании программы по биологии преду- 

смотрено знакомство с историей становления и развития той или иной области биоло- 

гии, вкладом отечественных и зарубежных учёных в решение важнейших биологиче- 

ских и экологических проблем. 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне - овладе- 

ние обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых си- 

стем разного ранга и приобретение умений использовать эти знания в формировании 

интереса к определённой области профессиональной деятельности, связанной с биоло- 

гией, или к выбору учебного заведения для продолжения биологического образования. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на углублённом 

уровне обеспечивается решением следующих задач: 

- освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных биоло- 

гических теориях, концепциях, гипотезах, законах, закономерностях и правилах, со- 

ставляющих современную естественно-научную картину мира; о строении, многообра- 

зии и особенностях биологических систем (клетка, организм, популяция, вид, биогео- 

ценоз, биосфера); о выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии; 

- ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: исследова- 

тельскими методами биологических наук (молекулярной и клеточной биологии, эм- 
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бриологии и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической 

биологии, палеонтологии, экологии); методами самостоятельного проведения биологи- 

ческих исследований в лаборатории и в природе (наблюдение, измерение, экспери- 

мент, моделирование); 

- овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать 

и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминоло- 

гией и символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально- 

экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать последствия 

своей деятельности по отношению к окружающей природной среде, собственному здо- 

ровью и здоровью окружающих людей; обосновывать и соблюдать меры профилакти- 

ки инфекционных заболеваний, правила поведения в природе и обеспечения безопас- 

ности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техно- 

генного характера; характеризовать современные научные открытия в области биоло- 

гии; 

- развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в про- 

цессе знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в био- 

логии, решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования, про- 

ведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделиро- 

вания биологических объектов и процессов; 

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

к отдельным её объектам и явлениям; формирование экологической, генетической гра- 

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

знаний; 

- приобретение обучающимися компетентности в рациональном природопользо- 

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

сохранении собственного здоровья и здоровья окружающих людей (соблюдения мер 

профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвы- 

чайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе использования 

биологических знаний и умений в повседневной жизни; 

- создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной об- 

разовательной траектории, способствующей последующему профессиональному само- 

определению, в соответствии с индивидуальными интересами и потребностями регио- 

на. 

Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологии осуществ- 

ляется с учётом специфики его содержания и направленности на продолжение биоло- 

гического образования в организациях среднего профессионального и высшего образо- 

вания. 

Обязательным условием при обучении биологии на углублённом уровне является 

проведение лабораторных и практических работ. Также участие обучающихся в вы- 

полнении проектных и учебно-исследовательских работ, тематика которых определя- 

ется учителем на основе имеющихся материально- технических ресурсов и местных 

природных условий. 

Место учебного предмета «Биология» (углубленный уровень) в учебном плане 
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Учебный предмет «Биология» (углубленный уровень) входит в предметную об- 

ласть «Естественно-научные предметы». 

Общее число часов для изучения биологии на углубленном уровне, - 204 часа: в 

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

https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/ 
 

 

2.1.16. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИСТО- 

РИЯ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение учебного предмета «История» предусматривает непосредственное 

применение федеральной рабочей программы учебного предмета «История» (базовый 

уровень). 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структури- 

рование его по разделам и темам курса. 

Место истории в системе среднего общего образования определяется его позна- 

вательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни 

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

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной 

среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возмож- 

ность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и бу- 

дущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и разви- 

тие личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические зна- 

ния и предметные умения в учебной и социальной практике. 

Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 

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

историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настояще- 

му Отечества. 
Задачами изучения истории являются: 

- углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответ- 

ственности и социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; 

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

начала XXI вв.; 

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

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопони- 

мания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 
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современного общества; 

- формирование исторического мышления, способности рассматривать события и 

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

системе координат «прошлое - настоящее - будущее»; 

- работа с комплексами источников исторической и социальной информации, 

развитие учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах - приобретение пер- 

вичного опыта исследовательской деятельности; 

- расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопо- 

ставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, определе- 

ние и выражение собственного отношения, обоснование позиции при изучении дис- 

куссионных проблем прошлого и современности); 

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

ственной деятельности, межкультурном общении. 

Место учебного предмета «История» (базовый уровень) в учебном плане 

Учебный предмет «История» (базовый уровень) входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы». 

Общее число часов для изучения истории - 136, в 10-11 классах по 2 часа в неде- 

лю при 34 учебных неделях. 
https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/ 

 

2.1.17. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИСТО- 

РИЯ» (УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Изучение учебного предмета «История» предусматривает непосредственное 

применение федеральной рабочей программы учебного предмета «История» (углуб- 

ленный уровень). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по истории разработана на основе положений и требований к резуль- 

татам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, 

а также с учетом федеральной рабочей программы воспитания.Согласно своему назна- 

чению, программа по истории является ориентиром для составления рабочих автор- 

ских программ: она дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспита- 

ния и развития обучающихся средствами учебного предмета «История», устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает его распределение по классам 

и структурирование по разделам и темам курса. 

Место предмета «История» в системе общего образования определяется его по- 

знавательным и мировоззренческим значением, вкладом в становление личности моло- 

дого человека. История представляет собирательную картину жизни людей во време- 

ни, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресур- 

сом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уров- 

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

и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Общей целью школьного исторического образования является формирование и 
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развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта 

своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего историче- 

ские знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой 

истории, понимание места и роли России в мире, важности вклада каждого её народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личност- 

ной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Для уровня среднего общего образования (10-11 классы) предполагается при со- 

хранении общей с уровнем основного общего образования структуры задач расшире- 

ние их по следующим параметрам: 

- углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответ- 

ственности и социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; 

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

XXIвв.; 

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

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопони- 

мания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

- формирование исторического мышления, то есть способности расе матривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в 

развитии, в системе координат «прошлое - настоящее - будущее»; 

- работа с комплексами источников исторической и социальной информации, 

развитие учебно-проектной деятельности, в углубленных курсах - приобретение пер- 

вичного опыта исследовательской деятельности; 

- расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопо- 

ставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, определе- 

ние и выражение собственного отношения, обоснование позиции при изучении дис- 

куссионных проблем прошлого и современности); 

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

ственной деятельности, межкультурном общении; 

- в углубленных курсах - элементы ориентации на продолжение образования в 

организациях профессионального образования гуманитарного профиля (Концепция 

преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Рос- 

сийской Федерации, реализующих основные образовательные программы. 

Место учебного предмета «История» (углубленный уровень) в учебном плане 

Учебный предмет «История» (углубленный уровень) входит в состав предметной 

области «Общественно-научные предметы». 

Общее число часов для изучения истории на углублённом уровне - 272 часа: в 10 

классе - 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе - 136 часов (4 часа в неделю). 
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Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной и всеобщей ис- 

тории, а также обобщающего учебного курса истории России с древнейших времен до 

1914 г. представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной 
и всеобщей истории, обобщающего учебного курса истории России 

с древнейших времен до 1914 г. 

Класс Всеобщая 

история 

История 

России 

Обобщающее повторение по курсу 

«История России с древнейших времен 

до 1914 г.» 

10 34 102 - 

11 24 78 34 

 

2.1.18. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВО- 

ЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень) предусмат- 

ривает непосредственное применение федеральной рабочей программы учебного 

предмета «Обществознание». 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований 

к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

ФГОС СОО, с учётом федеральной программы воспитания и подлежит непосредствен- 

ному применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

2. Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной органи- 

зацией функции интеграции молодёжи в современное общество и обеспечивает усло- 

вия для формирования российской гражданской идентичности, традиционных ценно- 

стей многонационального российского народа, готовности обучающихся к саморазви- 

тию и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодей- 

ствию с другими людьми на благо человека и общества. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного 

строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует вос- 

питанию российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 

приверженности национальным ценностям. 

3. Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образо- 

вания являются: 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, ос- 

нованной на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях 

жизни, уважения к традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам 

человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно- 

нравственных позиций и приоритетов, выработка правового сознания, политической 

культуры, мотивации к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: 



65  

семейной, трудовой, профессиональной; 

- развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореали- 

зации, самоконтролю; 

- развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дис- 

циплин; 

- освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной 

картины общества, адекватной современному уровню научных знаний и позволяющей 

реализовать требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения образовательной программы, представленным в Федеральном государствен- 

ном образовательном стандарте среднего общего образования; 

- овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и системати- 

зировать социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и 

использовать для самостоятельного решения учебно-познавательных, исследователь-

ских задач, а также в проектной деятельности; 

- совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний 

(включая знание социальных норм) и умений в различных областях общественной 

жизни: в гражданской и общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также 

для анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения людей и 

собственных поступков. 

4. С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обще- 

ствознание раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и 

нормы, регулирующие общественные отношения; социальные роли человека, его пра- 

ва, свободы и обязанности как члена общества и гражданина Российской Федерации; 

особенности современного российского общества в единстве социальных сфер и ин- 

ститутов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные аспекты меж- 

личностного и других видов социального взаимодействия, а также взаимодействия лю- 

дей и социальных групп с основными институтами государства и гражданского обще- 

ства и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в со- 

ответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику учебного пред- 

мета на уровне среднего общего образования: 

- определение учебного содержания научной и практической значимостью вклю- 

чаемых в него положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом по- 

знавательных возможностей учащихся старшего подросткового возраста; 

- представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни обще- 

ства, типичных видов человеческой деятельности в информационном обществе, усло- 

вий экономического развития на современном этапе, особенностей финансового пове- 

дения, перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения актуальных 

социальных проблем; 

- обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным ком- 

понентом социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие реше- 

ний, работа с информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение 
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для различных видов деятельности и при выборе профессии; 

- включение в содержание предмета полноценного материала о современном 

российском обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, за- 

крепленных в Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и 

гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам 

глобализации; 

- расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей кре- 

ативное мышление и участие в социальных практиках. 

5. Отличие содержания обществознания на базовом уровне СОО от содержания 

предшествующего уровня заключается в: 
- изучении нового теоретического содержания; 

- рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более 

сложных и разнообразных связях и отношениях; 
- освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

- большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познава- 

тельные интересы обучающихся, в т.ч. связанные с выбором профессии; 

- расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проект- 

ных умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при 

выполнении социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Обще- 

ственно-научные предметы». 

В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количе- 

ство учебных часов на изучение обществознания составляет 136 часов, по 2 часа в не- 

делю при 34 учебных неделях. 
https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/ 

 

 

2.1.19. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПОУЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕ- 

СТВОЗНАНИЕ» (УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение учебного предмета «Обществознание» (углубленный уровень) пре- 63 

дусматривает непосредственное применение федеральной рабочей программы учебно- 

го предмета «Обществознание». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разрабо- 

тана на основе требований к результатам освоения основной образовательной про- 

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

учебного предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной рабочей про- 

граммы воспитания. Федеральная рабочая программа по обществознанию углублённо- 

го уровня ориентирована на расширение и углубление содержания, представленного в 

федеральной рабочей программе по обществознанию базового уровня. 

Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции 

молодёжи в современное общество, направляет и обеспечивает условия формирования 

российской гражданской идентичности, освоения традиционных ценностей многона- 

https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/
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ционального российского народа, социализации обучающихся, их готовности к само- 

развитию и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, право- 

мерному поведению и взаимодействию с другими людьми в процессе решения задач 

личной и социальной значимости. 

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических зна- 

ний, традиционные ценности российского общества, представленные на базовом 

уровне, и обеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому курсу 

уровня основного общего образования путём углублённого изучения ряда социальных 

процессов и явлений. Вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, 

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

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

Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне предпо- 

лагает включение в его содержание тех компонентов, которые создают целостное и до- 

статочно полное представление обо всех основных сторонах развития общества, о дея- 

тельности человека как субъекта общественных отношений, а также о способах их ре- 

гулирования. Каждый из содержательных компонентов, которые представлены и на ба- 

зовом уровне, раскрывается в углублённом курсе в более широком многообразии свя- 

зей и отношений. Кроме того, содержание предмета дополнено рядом вопросов, свя- 

занных с логикой и методологией познания социума различными социальными наука- 

ми. Усилено внимание к характеристике основных социальных институтов. В основу 

отбора и построения учебного содержания положен принцип многодисциплинарности 

обществоведческого знания. Разделы курса отражают основы различных социальных 

наук. 

Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий 

для развития способности самостоятельного получения знаний на основе освоения 

различных видов (способов) познания, их применения при работе как с адаптирован- 

ными, так и неадаптированными источниками информации в условиях возрастания 

роли массовых коммуникаций. 

Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность, 

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

интерактивные образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, мо- 

делирование жизненных ситуаций. 

Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение обу- 

чающимися широкого (развёрнутого) опыта учебно-исследовательской деятельности, 

характерной для высшего образования. 

С учётом особенностей социального взросления обучающихся, их личного соци- 

ального опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и со- 

циальных запросов содержание учебного предмета на углублённом уровне обеспечи- 

вает обучающимся активность, позволяющую участвовать в общественно значимых, в 

т.ч. волонтёрских, проектах, расширяющих возможности профессионального выбора и 

поступления в образовательные организации, реализующие программы высшего обра- 

зования. 

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровня 

являются: 
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- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, пат- 

риотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и мо- 

ральным ценностям, приверженности правовым принципам, закреплённым в Консти- 

туции Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

- развитие духовно-нравственных позиций и приоритетов личности в период 

ранней юности, правового сознания, политической культуры, экономического образа 

мышления, функциональной грамотности, способности к предстоящему самоопреде- 

лению в различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

- освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых 

для предмета социальных наук, изучающих особенности и противоречия современного 

общества, его социокультурное многообразие, единство социальных сфер и институ- 

тов, человека как субъекта социальных отношений, многообразие видов деятельности 

людей и регулирование общественных отношений; 

- развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации из 

разных источников (в т.ч. неадаптированных, цифровых и традиционных) для решения 

образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения типичных 

социальных ролей, выбора стратегий поведения в конкретных ситуациях осуществле- 

ния коммуникации, достижения личных финансовых целей, взаимодействия с государ- 

ственными органами, финансовыми организациями; 

- овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

новых познавательных задач и средств их достижения с использованием инструментов 

(способов) социального познания, ценностных ориентиров, элементов научной мето- 

дологии; 

- обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных обла- 

стях общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий 

для освоения способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, фи- 

нансово-экономическими и другими социальными институтами и решения значимых 

для личности задач, реализации личностного потенциала; 

- расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практиче- 

ской деятельности, необходимых для участия в жизни общества, профессионального 

выбора, поступления в образовательные организации, реализующие программы выс- 

шего образования, в т.ч. по направлениям социально-гуманитарной подготовки. 

Место учебного предмета «Обществознание» (углубленный уровень) в учеб- 

ном плане 

Учебный предмет «Обществознание» (углубленный уровень) входит в предмет- 

ную область «Общественные науки». 

Общее число часов для изучения предмета - 272 часа: в 10 классе - 136 часов (4 

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

https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/ 
 

 

2.1.20. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
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Изучение учебного предмета «География» (базовый уровень) предусматривает 

непосредственное применение  федеральной рабочей программы учебного предмета 

«География». 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии среднего общего образования на базовом уровне 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей 
программе воспитания. 

Рабочая программа среднего общего образования на базовом уровне отражает 

основные требования Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции 

развития географического образования в Российской Федерации, принятой на 

Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии 

Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География – это один из немногих учебных предметов, способных успешно 

выполнить задачу интеграции содержания образования в области естественных и 

общественных наук. 
В основу содержания учебного предмета положено изучение единого и 

одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования 

на формировании у обучающихся целостного представления о роли России в 

современном мире. Факторами, определяющими содержательную часть, явились 

интегративность, междисциплинарность, практико-ориентированность, экологизация и 

гуманизация географии, что позволило более чётко представить географические реалии 

происходящих в современном мире геополитических, межнациональных и 

межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, геоэкологических 

событий и процессов. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе направлены на: 

1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, 
уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности 

посредством ознакомления с важнейшими проблемами современности, c ролью России 

как составной части мирового сообщества; 

2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном 

уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия 

человека и общества; 

3) формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира, завершение формирования основ географической культуры; 

4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных 
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и творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и 
умений, направленных на использование их в реальной действительности; 

5) приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение 

целей устойчивого развития. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебным планом на изучение географии на базовом уровне в 10-11 классах 

отводится 68 часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах. 

https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/ 
 

 

2.1.21. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» соответству- 

ет ФГОС СОО, федеральной образовательной программе среднего общего образо- 

вания. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физической культуре на уровне среднего общего образования раз- 

работана на основе требований к результатам освоения основной образовательной про- 

граммы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, а также на осно- 

ве характеристики планируемых результатов духовно - нравственного развития, воспи- 

тания и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей програм- 

ме воспитания. 

Программа по физической культуре для 10-11 классов общеобразовательных ор- 

ганизаций представляет собой методически оформленную концепцию требований 

ФГОС СОО и раскрывает их реализацию через конкретное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности со- 

временного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастаю- 

щем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового об- 

раза жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для укрепления, 

поддержания здоровья и сохранения активного творческого долголетия. 

В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно сло- 

жившиеся реалии современного социокультурного развития российского общества, 

условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, 

учителей и методистов к совершенствованию содержания общего образования, внед- 

рение новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

При формировании основ программы по физической культуре использовались 

прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, 

определяющих современное развитие отечественной системы образования: 

- концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Россий- 

ской Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование 

гуманистических и патриотических качеств личности учащихся, ответственности за 

судьбу Родины; 

- концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая ос- 

https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/
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новы становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их 

включение в культурную и общественную жизнь страны; 

- концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу 

саморазвития и самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 

- концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориенти- 

рующая учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий и инноваци- 

онных подходов в обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и развитии 

физических качеств; 

- концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», 

обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостной лич- 

ности учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению 

здорового образа жизни. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая куль- 

тура» в качестве средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, 

укреплению здоровья, повышению функциональных и адаптивных возможностей си- 

стем организма, развитию жизненно важных физических качеств. 

Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательной про- 

граммой основного общего образования и предусматривает завершение полного курса 

обучения обучающихся в области физической культуры. 

Общей целью общего образования по физической культуре является формиро- 

вание разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственно- 

го здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В 

программе по физической культуре для 10-11 классов данная цель конкретизируется и 

связывается с формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, даль- 

нейшем накоплении практического опыта по использованию современных систем фи- 

зической культуры в соответствии с личными интересами и индивидуальными показа- 

телями здоровья, особенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности. Дан- 

ная цель реализуется в программе по физической культуре по трём основным направ- 

лениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических ка- 

честв и функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его 

надёжности, защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатомданной 

направленности становится достижение обучающимися оптимального уровня физиче- 

ской подготовленности и работоспособности, готовности к выполнению нормативных 

требований комплекса «Готов к труду и обороне». 

Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и 

планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно - достиженческой 

и прикладно - ориентированной физической культурой, обогащением двигательного 

опыта за счёт индивидуализации содержания физических упражнений разной функци- 

ональной направленности, совершенствования технико-тактических действий в игро- 

вых видах спорта. Результатом этого направления предстают умения в планировании 

содержания активного отдыха и досуга в структурной организации здорового образа 
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жизни, навыки в проведении самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, 

умения контролировать состояние здоровья, физическое развитие и физическую под- 

готовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии актив- 

ной социализации обучающихся на основе формирования научных представлений о 

социальной сущности физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельности со- 

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

предполагаемых практических результатов данной направленности можно выделить 

приобщение учащихся к культурным ценностям физической культуры, приобретение 

способов общения и коллективного взаимодействия во время совместной учебной, иг- 

ровой и соревновательной деятельности, стремление к физическому совершенствова- 

нию и укреплению здоровья. 

Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и её 

планируемых результатов на уровне среднего общего образования является воспитание 

целостной личности учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, пси- 

хической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на ос- 

нове системно-структурной организации учебного содержания, которое представляется 

двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания 

о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и 

мотивационно- процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания 

ей личностно значимого смысла содержание программы по физической культуре пред- 

ставляется системой модулей, которые структурными компонентами входят в раздел 
«Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастики, лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки с 

учётом климатических условий, при этом лыжная подготовка может быть заменена ли- 

бо другим зимним видом спорта, либо видом спорта из федеральной рабочей програм- 

мы по физической культуре), спортивных игр, плавания и атлетических единоборств. 

Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю фи- 

зическую подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и физиче- 

ских упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 
Вариативные модули объединены в программе по физической культуре модулем 

«Спортивная и физическая подготовка», содержание которого разрабатывается образо- 

вательной организацией на основе федеральной рабочей программы по физической 

культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной направ- 

ленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к выполнению норма- 

тивных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 
 

 

 
часа: 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, - 204 

 

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

Общее число часов, рекомендованных для изучения вариативных модулей физи- 
ческой культуры, - 68 часов: 

 

в 10 классе - 34 часа (1 час в неделю), 

в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю). 
https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/ 

 

2.1.22. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины»  

предусматривает непосредственное применение федеральной рабочей программы 

учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины». 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности и защиты 

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

образовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС 

СОО, федеральной рабочей программы воспитания и предусматривает 

непосредственное применение при реализации ОП СОО. 

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до 

чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, 

учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них 

умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЗР в методическом плане обеспечивает реализацию практико-

ориентированного подхода в преподавании ОБЗР, системность и непрерывность 

приобретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в области 

безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; 

помогает педагогу продолжить освоение содержания материала в логике 

последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, чрезвычайная 

ситуация и разумного построения модели индивидуального и группового безопасного 

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

техногенной, социальной и информационной сферах. 

Программа ОБЗР обеспечивает: 

1. формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и 

мотивации ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа 

жизни; 

2. достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и потребностям 

общества в формировании полноценной личности безопасного типа; 

3. взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета ОБЗР на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

4. подготовку выпускников к решению актуальных практических задач 

https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/
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безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно 

представлено одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими 

системность и непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и 

среднего общего образования: 

Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 

государства». 

Модуль № 2. «Основы военной подготовки». 

Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе». 

Модуль № 4. «Безопасность в быту». 

Модуль № 5. «Безопасность на транспорте». 

Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах». 

Модуль № 7. «Безопасность в природной среде». 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи». 

Модуль № 9. «Безопасность в социуме». 

Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве». 

Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗР на 

уровне среднего общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических 

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

возможности её избегать, при необходимости безопасно действовать». 

Программа ОБЗР предусматривает внедрение практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения 

тренажёрных систем и виртуальных моделей. 

При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях 

должно быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии не 

способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых 

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

напряжённости на приграничных территориях; продолжающееся распространение идей 

экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-биологических условий 

жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и другие) возрастает 

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

для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных 

обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание личности безопасного 

типа, формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 



75  

образовательного процесса по ОБЗР определяется системообразующими документами в 

области безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, 

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

Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года, 

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

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642. 

ОБЗР является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных 

навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных 

согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного 

предмета ОБЗР является общая теория безопасности, которая имеет 

междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем безопасности в 

общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет 

формировать целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от 

индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать 

для выпускников построение модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

Подходы к изучению ОБЗР учитывают современные вызовы и угрозы. 

ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», 

является обязательным для изучения на уровне среднего общего образования. 

Изучение ОБЗР направлено на формирование ценностей, освоение знаний и 

умений, обеспечивающих готовность к выполнению конституционного долга по защите 

Отечества и достижение базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

что способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы, снижать риски 

развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные 

решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного 

типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, 

созданию условий устойчивого развития общества и государства. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 

Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования является 

овладение основами военной подготовки и формирование у обучающихся базового 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 

потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа 

жизни, причин и механизмов возникновения и развития различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых средств и действиям 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
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сформированность ценностей, овладение знаниями и умениями, которые 

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

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и 

устойчивого развития личности, общества и государства; 

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

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Всего на изучение учебного предмета ОБЗР на уровне среднего общего 

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

https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/ 
 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование универ- 

сальных учебных действий (далее - УУД), систематизированный комплекс которых за- 

креплен во ФГОС СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно 

формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достига- 

ют высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего 

общего образования. 

Помимо возрастания сложности выполняемых действий повышается уровень их 

рефлексивности (осознанности). 

Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший 

школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

УУД в процессе взросления из средства успешности решения предметных задач 

постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. 

Развивается также способность осуществлять широкий перенос сформированных 

УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отре- 

флексированные, УУД начинают использоваться как универсальные в различных жиз- 

ненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные УУД должны прирасти за 

счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуника- 

тивных УУД. Обучающиеся осознанно используют коллективно-распределенную дея- 

https://school19szr.minobr63.ru/rabochie-programmy/
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тельность для решения разноплановых учебных, познавательных, исследовательских, 

проектных, профессиональных задач, для эффективного разрешения конфликтов. 

Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

УУД и формирования собственной образовательной стратегии. Появляется сознатель- 

ное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Это особенно важно с учетом повышения вариативности на уровне среднего об- 

щего образования, когда обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня изуче- 

ния предметов, профиля и подготовки к выбору будущей профессии. 

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения 

обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и 

учебных действий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно- 

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных резуль- 

татов образования. 
Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и само- 

определению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и устано- 

вок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учеб- 

ной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстника- 

ми; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных дей- 

ствий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных обла- 

стях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обще- 

ствах, научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность полу- 

чения практико-ориентированного результата; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презента-

цией выполненных; 

- работ, основами информационной безопасности, умением безопасного исполь- 

зования ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчи- 

вого развития общества. 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональ- 

ной деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм 

- учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 
2.1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание среднего общего образования определяется программой среднего 

общего образования. 
Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы 

(далее - ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые ре- 

зультаты освоения учебного предмета на уровне среднего общего образования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 
- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

 

2.2. Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных резуль- 

татах и тематическом планировании по отдельным предметным областям 

Русский язык и литература 

Формирование познавательных УУД включает базовые логические действия: 

- устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классифи- 

кации и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различ- 

ных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жан- 

ров; устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, ин- 

терпретациями в различных видах искусств; 

- выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблю- 

дении (например, традиционный принцип русской орфографии и правописание чере- 

дующихся гласных и другие); при изучении литературных произведений, направлений, 

фактов историко-литературного процесса; анализировать изменения (например, в лек- 

сическом составе русского языка) и находить закономерности; формулировать и ис- 

пользовать определения понятий; толковать лексическое значение слова путём уста- 

новления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих основные родо- 

видовые признаки реалии; 

- выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем 

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

лей (например, при объяснении правописания гласных в корне слова, правописании 

«н» и «нн» в словах различных частей речи) и другие; 
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- разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа име- 

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

- оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и 

неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

- развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в ху- 

дожественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

- устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, ин- 

терпретациями в различных видах искусств; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в т.ч. 

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко- 

литературного процесса. 

Формирование познавательных УУД включает базовые исследовательские дей- 

ствия: 

- формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексиче- 

ской сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лек- 

сики и другие); 

- выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно- 

выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского 

языка, стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументировать сужде- 

ния; 

- анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой за- 

дачи, критически оценивать их достоверность; 

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

подборе примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Фе- 

дерации, средства межнационального общения, национального языка русского народа, 

одного из мировых языков и другие); 

- уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и спосо- 

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

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

уметь переносить знания, в т. ч. полученные в результате чтения и изучения литера- 

турных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на ос- 

нове литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и других культур; 

- владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми поня- 

тиями и методами современного литературоведения; определять и учитывать истори- 

ко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художе- 

ственных произведений. 

Формирование познавательных УУД включает работу с информацией: 
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- самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

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

государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достовер- 

ность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

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

целевой аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

- владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования инфор- 

мационной безопасности. 
Формирование коммуникативных УУД включает умения: 

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

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, быто- 

вые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; пра- 

вильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной про- 

блеме; 

- пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение соци- 

альных знаков; 

- аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; кор- 

ректно выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное 

отношение к оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, зада- 

вать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

- логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 

самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и 

письменные тексты с учётом цели и особенностей аудитории; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

иной культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистиче- 

ских ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать 

действия по их достижению; 

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

щий результат; 

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

и письменной форме; 

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

сти, практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, 

быть инициативным; 

- участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, раз- 

рабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 
Формирование регулятивных УУД включает умения: 

- самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вно- 

сить необходимые коррективы; 

- оценивать приобретённый опыт, в т. ч. речевой; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и дру- 
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гие; 

- осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

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

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

- давать оценку новым ситуациям, в т. ч. изображённым в художественной лите- 

ратуре; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

- осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части куль- 

туры; выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду- 

ховно-нравственным развитием личности; 

- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, 

в т.ч. в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных ге- 

роев и проблем, поставленных в художественных произведениях. 

Иностранный язык 

Формирование познавательных УУД включает базовые логические и исследова- 

тельские действия: 

- анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли 

средствами иностранного и родного языков; 

- распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений ино- 

странного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

- выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностран- 

ного языка (например, грамматических конструкции и их функций); 

- сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на ино- 

странном языке; 
- различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 

- анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и 

письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования 

результатов анализа в собственных высказывания; 

- проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматиче- 

ских), социокультурных явлений; 

- формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего иссле- 

дования (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку ги- 

потезы; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведён- 

ного наблюдения за языковыми явлениями; 

- представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

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

урочной деятельности; 

- проводить небольшое исследование межкультурного характера по установле- 

нию соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны 

изучаемого языка. 
Формирование познавательныхУУД включает работу с информацией: 

- использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 
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чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержа- 

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

- полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной пе- 

реработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); 

- фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана, тезисов); 

- оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распозна- 

вать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
- соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

Формирование коммуникативных УУД действий включает умения: 

- воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические вы- 

сказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соот- 

ветствии с условиями и целями общения; 

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

адекватных языковых средств изучаемого иностранного языка; 

- выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

- осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и ви- 

да текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с нахождением интересующей информации); 

- выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуника- 

тивной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или 

утверждений); 

- публично представлять на иностранном языке результаты выполненной про- 

ектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 

аудитории; 

- осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбран- 

ного профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 
Формирование регулятивных УУД включает умения: 

- планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять 

свою роль и координировать свои действия с другими членами команды; 

- выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его про- 

должать поиск совместного решения поставленной задачи); 

- корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, но- 

вых данных или информации; 

- осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нор- 

мы межкультурного общения. 
Математика и информатика 

Формирование познавательных УУД включает базовые логические действия: 



83  

- выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений меж- 

ду понятиями; формулировать определения понятий; 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобще- 

ния и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать вза- 

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

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

- делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

- проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (пря- 

мые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрприме- 

ры; обосновывать собственные суждения и выводы; 

- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов ре- 

шения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных крите- 

риев). 

Формирование познавательных УУД включает базовые исследовательские дей- 

ствия: 
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавли- 

вать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мне- 

ние; 

- проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выяв- 

лению зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать раз- 

личные методы; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведен- 

ного наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, 

выводов и обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 
Формирование познавательных УУД включает работу с информацией: 

- выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и ин- 

терпретировать информацию различных видов и форм представления; систематизиро- 

вать и структурировать информацию, представлять ее в различных формах; 

- оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям, воспринимать ее критически; 

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

для решения задачи; 

- анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, 

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

задачи, отображать графически, записывать с помощью формул; 

- формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить след- 

ствия; распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 



84  

- проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского 

характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя ин- 

дукцию, дедукцию, аналогию, математические методы; 

- создавать структурированные текстовые материалы с использованием возмож- 

ностей современных программных средств и облачных технологий, использовать таб- 

личные базы данных; 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; 

представлять результаты моделирования в наглядном виде. 
Формирование коммуникативных УУД включает умения: 

- воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать 

свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, пробле- 

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

свои суждения с суждениями других участников диалога; в корректной форме форму- 

лировать разногласия и возражения; 

- представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты 

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

пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно вы- 

бирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозго- 

вые штурмы» и другие), используя преимущества командной и индивидуальной рабо- 

ты при решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распре- 

делять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать 

мнения нескольких людей; 

- выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими чле- 

нами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 
Формирование регулятивных УУД включает умения: 

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

имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой 

информации; 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей- 

ствий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, 

самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных оши- 

бок; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной само- 

стоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять при- 

чины достижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественнонаучные предметы 

Формирование познавательныхУУД включает базовые логические действия: 
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- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, хи- 

мических, биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и 

явления с использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения 

механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, 

молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в 

проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу химических со- 

единений; 

- определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явле- 

ний), например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моде- 

лей газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа; 

- выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических ре- 

акций; 

- применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 

преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных и 

практических задач, применять модельные представления для выявления характерных 

признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

- выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом по- 

лучения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать по- 

следствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей 

среды с позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые ор- 

ганизмы безопасности; представлений о рациональном природопользовании (в процес- 

се подготовки сообщений, выполнения групповых проектов); 

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, 

объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких 

как: ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телеви- 

зор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической жизни. 

Формирование познавательных УУД включает базовые исследовательские дей- 

ствия: 

- проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного маг- 

нита на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода ма- 

лых колебаний математического маятника от параметров колебательной системы; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами, 

например: зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; 

зависимости силы упругости от деформации для пружины и резинового образца; ис- 

следование остывания вещества; исследование зависимости полезной мощности ис- 

точника тока от силы тока; 

- проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о 

прямой пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоро- 

стью тела; о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на за- 

данное расстояние от его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углуб- 

ленном уровне); 
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- формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключе- 

выми понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и 

процессы с использованием физических величин, например: скорость электромагнит- 

ных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона; 

- уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельно- 

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

например: отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, 

дисперсия света (на базовом уровне); 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 

качественные задачи, в т. ч. интегрированного и межпредметного характера; решать 

расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения 

знаний из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из 

других предметов естественно-научного цикла; 

- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, напри- 

мер, решать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, законо- 

мерности и физические явления (на базовом уровне); 

- проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вра- 

щения; конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости 

твёрдого тела, имеющего площадь опоры. 
Формирование познавательных УУД включает работу с информацией: 

- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и це- 

левой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подго- 

тавливать сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в 

современной науке; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать ин- 

формационные. технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представ- 

ления информации при подготовке сообщений о применении законов физики, химии в 

технике и технологиях; 

- использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками ин- 

формации в области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и 

оценку достоверности. 
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ния; 

Формирование коммуникативных УУД включает умения: 

- аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зре- 

 

- при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов 

решения задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествозна- 

ния; в ходе дискуссий о современной естественнонаучной картине мира; 

- работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, прове- 

дении и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников 

информации по изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информа- 

ции; при обсуждении вопросов межпредметного характера (например, по темам «Дви- 

жение в природе», «Теплообмен в живой природе», «Электромагнитные явления в 

природе», «Световые явления в природе»). 

Формирование регулятивных УУД включает умения: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, 

химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

- самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач по 

физике и химии, план выполнения практической или исследовательской работы с уче- 

том имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 

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

за решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области 

физики, химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе вы- 

полнения опытов, проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

- использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения 

при решении качественных и расчетных задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении 

результатов учебных исследований или решения физических задач. 

Общественно-научные предметы 

Формирование познавательных УУД включает базовые логические действия: 

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

ховно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловлен- 

ность, актуальность в современных условиях; 

- самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их все- 

сторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в един- 

стве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

- устанавливать существенные признак или основания для классификации и ти- 

пологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, система- 

тизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, напри- 

мер, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим ос- 

нованиям, проводить классификацию стран по особенностям географического положе- 

ния, формам правления и типам государственного устройства; 

- выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, эконо- 
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мической деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показа- 

телей и качества жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и 

наблюдаемыми климатическими изменениями; 

- оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социаль- 

ные явления и события, их роль и последствия, например, значение географических 

факторов, определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человече- 

ства, значение импортозамещения для экономики нашей страны; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками фаль- 

сификации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование познавательных УУД включает базовые исследовательские дей- 

ствия: 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 

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

на фактический материал, в т. ч. используя источники социальной информации разных 

типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творче- 

ских работ социальной и междисциплинарной направленности; 

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 

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

цессов истории родного края, истории России и всемирной истории; 

- формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемир- 

ной истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргумен- 

тированную позицию; 

- актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, нахо- 

дить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и крите- 

рии решения; самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможно- 

стей, аргументировать предлагаемые варианты решений при выполнении практических 

работ; 

- проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов реше- 

ния практических задач, применению различных методов изучения социальных явле- 

ний и процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также 

специальные методы социального познания, в т. ч. социологические опросы, биогра- 

фический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно- 

исторический метод; владеть элементами научной методологии социального познания. 

Формирование познавательных УУД включает работу с информацией: 

- владеть навыками получения социальной информации из источников разных 

типов и различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объ- 

яснения, гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России 

и зарубежных стран; 

- извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих зве- 



89  

ньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информацион- 

ном сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского 

общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, право- 

вом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 

источников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и организацион- 

ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ре- 

сурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения ви- 

дов письменных исторических источников по истории России и всемирной истории, 

выявления позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основ- 

ной и дополнительной информации, достоверности содержания. 
Формирование коммуникативных УУД включает умения: 

- владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 

особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного раз- 

вития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традици- 

ями и обычаями народов России; 

- выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей 

каждого члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по 

вопросам развития общества в прошлом и сегодня; 

- ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 

социально-гуманитарной подготовкой. 
Формирование регулятивных УУД включает умения: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять пробле- 

мы, ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических 

примеров эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от 

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

экономического и культурного развития России; 

- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов дея- 

тельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с предста- 

вителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных 

социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции. 

 

2.3. Особенности реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной де- 

ятельности 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивиду- 

альный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
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предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практи- 

ческой, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской дея- 

тельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных за- 

дач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных об- 

ластей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, пла- 

нирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирова- 

ния аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презента- 

ции результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух 

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

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятель- 

ность, призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жиз- 

ненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия 

со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне 

среднего общего образования, имеет свои особенности. 

На уровне СООисследование и проект выполняют в значительной степени 

функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необ- 

ходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более активной становится роль 

самих обучающихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную идею, 

ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают использоваться 

элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации 

результатов исследования. Важно, чтобы проблематика и методология индивидуально- 

го проекта были ориентированы на интеграцию знаний и использование методов двух 

и более учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

На уровне СОО обучающиеся определяют параметры и критерии успешности 

реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может проводиться 

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

ся. Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены мест- 

ному сообществу или сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект - со- 

обществу бизнесменов, деловых людей. 

На уровне СОО приоритетными направлениями проектной и исследовательской 

деятельности являются: 

- социальное; 
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- бизнес-проектирование; 
- исследовательское; 

- инженерное; 

- информационное. 

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, 

макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образователь- 

ное событие, социальное мероприятие (акция). 
Результаты работы оцениваются по определенным критериям. 

Для учебного исследования главное заключается в актуальности избранной про- 

блемы, полноте, последовательности, обоснованности решения поставленных задач. 

Для учебного проекта важно, в какой мере практически значим полученный ре- 

зультат, насколько эффективно техническое устройство, программный продукт, инже- 

нерная конструкция и другие. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна 

осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных ин- 

тересов обучающихся. При этом целесообразно соблюдать некий общий алгоритм пе- 

дагогического сопровождения индивидуального проекта, включающий вычленение 

проблемы и формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сбор информа- 

ции/исследование/разработка образца, подготовку и защиту проекта, анализ результа- 

тов выполнения проекта, оценку качества выполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организо- 

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

проектных «дней» или «недель», в рамках проведения ученических научных конфе- 

ренций, в рамках специальных итоговых аттестационных испытаний. 

Однако, независимо от формата мероприятий, на заключительном мероприятии 

отчетного этапа школьникам должна быть обеспечена возможность: 

- представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материа- 

лов, готового проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

- публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, ро- 

дителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

- получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от чле- 

нов педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представи- 

тели вузов, научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. 

Оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и ди- 

намика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты про- 

ектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, умест- 

ность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла про- 

екта. Для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят 

педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся 
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дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы; 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Условия реализации программы формирования УУД обеспечивают совершен- 

ствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучаю- 

щихся. 
Условия реализации программы формирования УУД включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руково- 

дящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной ор- 

ганизации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников обра- 

зовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реа- 

лизации программы формирования УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 
- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследова- 

тельской деятельности; 
- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Специфичесике характеристики организации образовательного пространства 

старшей школы, обеспечивающие формирование УУД в открытом образовательном 

пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организация- 

ми общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траек- 

тории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образова- 

тельной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получе- 

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

- использование дистанционных форм получения образования как элемента ин- 

дивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, 
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в т.ч. в деятельность социального проектирования и социального предприниматель- 

ства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследо- 

вательскую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию соци- 

альных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах 

и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во вре- 

мя уроков, так и вне их. 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответствует 

требованиям ФГОС СОО. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабочей 

программы воспитания (п. 130 «Федеральная рабочая программа воспитания» 

Федеральной образовательной программы СОО). 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания основного общего и среднего профессионального 

образования.  

Программа воспитания:  

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации;  

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей);  

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания;  

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей;  

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с 

особенностями образовательной организации: организационно-правовой формой, 

контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 
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направленностью образовательной программы, в т.ч. предусматривающей углублённое 

изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся. 

https://school19szr.minobr63.ru/opisanie-obrazovatelnoj-programmy-s-prilozheniem/ 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план ГбОУ СОШ № 19 г. Сызрани (далее – учебный план) соответству- 

ет требованиям ФГОС СОО. 

Учебный план разработан на основе федерального учебного плана (п. 131 «Феде- 

ральный учебный план основного общего образования» Федеральной образовательной 

программы СОО). 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и рас- 

пределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности. 

Учебный планобеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, определяет об- 

щие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образова- 

ния и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, от- 

водимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, фор- 

мируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть ф учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учеб- 

ных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовер- 

шеннолетних обучающихся, в т.ч. предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей 

в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в т.ч. на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в т.ч. этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обуча- 

https://school19szr.minobr63.ru/opisanie-obrazovatelnoj-programmy-s-prilozheniem/
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ющихся. 

В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках ко- 

торых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в не- 

делю). 

 

Федеральный учебный план 

 

Предметная область Учебный 

предмет 

Уровень изучения 

предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и лите- 
ратура 

Русский язык Б  

Литература Б У 

Родной язык 

и родная литература 

Родной язык Б  

Родная литература Б  

Иностранные языки Иностранный язык Б У 

Второй иностранный 
язык 

Б  

Общественно- 

научные предметы 

История Б У 

Обществознание Б У 

География Б У 

Математика 
и информатика 

Математика Б У 

Информатика Б У 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Физическая культура Физическая культура Б  

 Основы безопасности 

и защиты Родины 

Основы безопасности 
и защиты Родины 

Б  

 

Индивидуальный про- 
ект 

  

Дополнительные учебные предметы, курсы 
по выбору обучающихся 

  

 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать не менее 13 учебных предметов («Русский язык», «Литература», «Ино- 

странный язык», «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы без- 

опасности и защиты Родины») и предусматривать изучение не менее 2 учебных 

предметов на углубленном уровне из соответствующей профилю обучения предметной 
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области и (или) смежной с ней предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руко- 

водством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изу- 

чаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познава- 

тельной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно- 

творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

превышает продолжительности выполнения 3,5 часа. 

ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани осуществляет координацию и контроль объёма до- 

машнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигие- 

ническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Технологический профиль 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и дополнительные предметы, кур- 

сы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и «Есте- 

ственно-научные предметы». 

 

Пример учебного плана технологического (инженерного) профиля 

(с углубленным изучением математики и физики) 

(вариант 1) 
 

 
 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

 

Уро- 

вень 

5-ти дневная 
неделя 

6-ти дневная 
неделя 

Количество 

часов 
в неделю 

Количество 

часов 
в неделю 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б 3 3 3 3 

Математика 
и информатика 

Алгебра и начала 
Математического 
анализа 

У 4 4 4 4 

Геометрия У 3 3 3 3 

Вероятность и ста- 
тистика 

У 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 
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Естественно- 
научные предметы 

Физика У 5 5 5 5 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно- 
научные предметы 

История Б 2 2 2 2 

Обществознание Б 2 2 2 2 

География Б 1 1 1 1 

Физическая куль- 

тура 

Физическая культу- 
ра 

Б 2 2 2 2 

Основы безопасно- 

сти и защиты 

Родины 

Основы безопасно- 

сти и защиты 
Родины 

Б 1 1 1 1 

 

Индивидуальный 
проект 

 1  1  

ИТОГО  33 32 33 32 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 1 2 4 5 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в соответствии с действую- 

щими санитарными правилами и нор- 

мами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период 

обучения в 10-11-х классах в соответ- 

ствии с действующими санитарными 

правилами и нормами в часах, итого 

 2312 2516 

 

Пример учебного плана технологического (информационно- технологического) 

профиля (с углубленным изучением математики и информатики)  (вариант 2) 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уро- 

вень 

5-ти дневная 

неделя 

6-ти дневная 

неделя 

Количество 

часов 
в неделю 

Количество 

часов 
в неделю 

10 
класс 

11 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

Обязательная часть      

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

Б 3 3 3 3 

Математика 
и информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

У 4 4 4 4 

Геометрия У 3 3 3 3 
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Вероятность и 
статистика 

У 1 1 1 1 

Информатика У 4 4 4 4 

Естественно- 

научные пред- 

меты 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно- 

научные пред- 

меты 

История Б 2 2 2 2 

Обществознание Б 2 2 2 2 

География Б 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Б 2 2 2 2 

Основы безопас- 

ности и защиты 

Родины 

Основы безопас- 

ности и защиты 

Родины 

Б 1 1 1 1 

 Индивидуальный 
проект 

 1  1  

ИТОГО  33 32 33 32 

Часть, формируемая участника- 
ми образовательных отношений 

 1 2 4 5 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая не- 

дельная нагрузка в соответствии 

с действующими санитарными 

правилами и нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за 

период обучения в 10-11-х клас- 

сах в соответствии с действую- 

щими санитарными правилами и 

нормами в часах, итого 

 2312 2516 

 

Естественно-научный профиль 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельно- 

сти, как медицина, биотехнологии и другие. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и дополнительные курсы 

преимущественно из предметных областей «Естественно-научные предметы». 

Пример учебного плана естественно-научного профиля 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уро- 

вень 

5-ти дневная 

неделя 

6-ти дневная 

неделя 

   Количество 

часов 
в неделю 

Количество 

часов 
в неделю 
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10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть      

Русский язык 
и литература 

Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

Б 3 3 3 3 

Математика 
и информатика 

Алгебра и 
начала матема- 

тического ана- 

лиза 

Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и 
статистика 

Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественно- 

научные предме- 

ты 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия У 3 3 3 3 

Биология У 3 3 3 3 

Общественно- 

научные предме- 
ты 

История Б 2 2 2 2 

Обществозна- 
ние 

Б 2 2 2 2 

География Б 1 1 1 1 

Физическая куль- 
тура 

 

Физическая 
культура 

Б 2 2 2 2 

Основы 
безопасности и 
защиты Родины 

Основы без- 
опасности и 

защиты 

Родины 

Б 1 1 1 1 

 

Индивидуаль- 
ный проект 

 1  1  

ИТОГО  31 30 31 30 

Часть, формируемая участника- 
ми образовательных отношений 

 3 4 6 7 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая не- 

дельная нагрузка в соответствии 

с действующими санитарными 
правилами и нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за 
период обучения в 10-11-х клас- 

 2312 2516 
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сах в соответствии с действую- 

щими санитарными правилами и 

нормами в часах, итого 

   

 

 

Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 1) 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уро- 

вень 

5-ти дневная 
неделя 

6-ти дневная 

неделя 

Количество 

часов в неде- 
лю 

Количе- 

ство часов в 
неделю 

   10 
класс 

11 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

Обязательная часть      

Русский язык 
и литература 

Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература У 5 5 5 5 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

Б 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и 

начала мате- 
матического 
анализа 

Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность 
и статистика 

Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественно- 

научные предметы 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно- 
научные предметы 

История Б 2 2 2 2 

Общество- 
знание 

У 4 4 4 4 

География Б 1 1 1 1 

Физическая куль- 

тура 
 

Физическая 
культура 

Б 2 2 2 2 

Основы без- 

опасности и 

защиты Родины 

Основы без- 
опасности и 
защиты 
Родины 

Б 1 1 1 1 

 Индивиду- 
альный проект 

 1  1  

ИТОГО  31 30 31 30 
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Часть, формируемая участни- 

ками образовательных отноше- 
ний 

 3 4 6 7 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая не- 

дельная нагрузка в соответствии 

с действующими санитарными 

правилами и нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за 

период обучения в 10-11-х клас- 

сах в соответствии с действую- 

щими санитарными правилами и 

нормами в часах, итого 

 2312 2516 

 

Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 2) 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уро- 

вень 

5-ти дневная 

неделя 

6-ти дневная 

неделя 

Количество 

часов 
в неделю 

Количество 

часов 
в неделю 

10 
класс 

11 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература У 5 5 5 5 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

У 5 5 5 5 

Математика и 

информатика 

Алгебра и 

начала матема- 

тического ана- 
лиза 

Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и 
статистика 

Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественно- 
научные предме- 
ты 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно- 
научные предме- 

ты 

История Б 2 2 2 2 

Обществозна- 
ние 

Б 2 2 2 2 

География Б 1 1 1 1 
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Физическая куль- 

тура 

Физическая 
культура 

Б 2 2 2 2 

Основы 
безопасности и 
защиты Родины 

Основы без- 
опасности и 

защиты 

Родины 

Б 1 1 1 1 

 

Индивидуаль- 
ный проект 

 1  1  

ИТОГО  31 30 31 30 

Часть, формируемая участника- 
ми образовательных отношений 

 3 4 6 7 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая не- 

дельная нагрузка в соответствии 

с действующими санитарными 

правилами и нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за 

период обучения в 10-11-х клас- 

сах в соответствии с действую- 

щими санитарными правилами и 

нормами в часах, итого 

 2312 2516 

 

Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 3) 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уро- 

вень 

5-ти дневная 

неделя 

6-ти дневная 

неделя 

Количество 

часов в неде- 

лю 

Количество 

часов в неде- 

лю 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть      

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература У 5 5 5 5 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

Б 3 3 3 3 

Математика и 
информатика 

Алгебра и 

начала матема- 

тического ана- 

лиза 

Б 2 3 2 3 
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Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и 
статистика 

Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественно- 

научные предме- 

ты 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно- 
научные предме- 
ты 

История У 4 4 4 4 

Обществозна- 
ние 

Б 2 2 2 2 

География Б 1 1 1 1 

Физическая куль- 

тура 

Физическая 
культура 

Б 2 2 2 2 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы без- 

опасности и 
защиты Родины 

Б 1 1 1 1 

 Индивидуаль- 
ный проект 

 1  1  

ИТОГО  31 30 31 30 

Часть, формируемая участника- 
ми образовательных отношений 

 3 4 6 7 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая не- 

дельная нагрузка в соответствии 

с действующими санитарными 

правилами и нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за 

период обучения в 10-11-х клас- 

сах в соответствии с действую- 

щими санитарными правилами и 
нормами в часах, итого 

 2312 2516 

 
 

Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 4) 

Предметная об- 

ласть 

Учебный 

предмет 

Уро- 

вень 

5-ти дневная 
неделя 

6-ти дневная 
неделя 

Количество Количество 

   часов 
в неделю 

часов 

в неделю 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть      
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Русский язык 
и литература 

Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный 
язык 

Б 3 3 3 3 

Математика 
и информатика 

Алгебра и 

начала мате- 

матического 

анализа 

Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и 
статистика 

Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественно- 
научные предметы 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно- 
научные предметы 

История У 4 4 4 4 

Обществозна- 
ние 

У 4 4 4 4 

География Б 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Б 2 2 2 2 

Основы без- 

опасности и защиты 

Родины 

Основы без- 

опасности 

и защиты 

Родины 

Б 1 1 1 1 

 

Индивидуаль- 
ный проект 

 1  1  

ИТОГО  31 30 31 30 

Часть, формируемая участника- 
ми образовательных отношений 

 3 4 6 7 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая не- 

дельная нагрузка в соответствии 

с действующими санитарными 
правилами и нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за 
период обучения в 10-11-х клас- 

 2312 2516 

сах в соответствии с действую- 

щими санитарными правилами и 
нормами в часах, итого 
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Пример учебного плана гуманитарного профиля 

(вариант 5) 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уро- 

вень 

5-ти дневная 

неделя 

6-ти дневная 

неделя 

Количество 

часов 
в неделю 

Количество 

часов 
в неделю 

10 
класс 

11 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

Обязательная часть      

Русский язык и Русский язык Б 2 2 2 2 

литература Литература Б 3 3 3 3 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

У 5 5 5 5 

Математика и 

информатика 

Алгебра и нача- 
ла математиче- 
ского анализа 

Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и 
статистика 

Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественнона- 

учные предметы 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно- 

научные предме- 

ты 

История У 4 4 4 4 

Обществозна- 
ние 

Б 2 2 2 2 

География Б 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

 

Физическая 
культура 

Б 2 2 2 2 

Основы 
безопасности и 
защиты Родины 

Основы без- 
опасности и 
защиты 
Родины 

Б 1 1 1 1 

 

Индивидуаль- 
ный проект 

 1  1  

ИТОГО  31 30 31 30 

Часть, формируемая участника- 

ми образовательных отношений 

 3 4 6 7 

Учебные недели  34 34 34 34 
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Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая не- 

дельная нагрузка в соответствии 

с действующими санитарными 

правилами и нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за 

период обучения в 10-11-х клас- 

сах в соответствии с действую- 

щими санитарными правилами и 

нормами в часах, итого 

 2312 2516 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график ГБОУ СоШ № 19 г. Сызрани (далее – 

учебный график) соответствует требованиям ФГОС СОО. 

Календарный учебный график разработан на основе федерального кален- 

дарного учебного графика (п. 132 «Федеральный календарный учебный график» 

Федеральной образовательной программы СОО). 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. 
Режим работы 6-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении СОО составляет 34 

недели. 

Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на вы- 

ходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 

ним, рабочий день. 

Учебный заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

Для 11 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии 

с расписанием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учеб- 

ном графике предусматривается чередование периодов учебного времени и ка- 

никул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 

I четверть - 8 учебных недель; 
I четверть - 8 учебных недель; 

III четверть – 11 учебных недель, 

IV четверть - 7 учебных недель. 
Продолжительность каникул составляет: 

- по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней; 

- по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней; 

- по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней; 

- по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не превышает 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 ми- 
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нут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены 

по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельно- 

стью составляет не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограни- 

ченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по спе- 

циальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умствен- 

ной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в тече- 

ние учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в тече- 

ние дня составляет для обучающихся 10-11 классов - не более 7 уроков. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 

19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного об- 

разования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уро- 

ком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 

минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется 

с учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и эт- 

нокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона 

и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социаль- 

ных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 
 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне СОО 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятель- 

ность, направленная на достижение планируемых результатов освоения основ- 

ной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. 

Цели внеурочной деятельности -психолого-педагогическое сопровож- 

дение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и образовательных по- 

требностей. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планиру- 

емых результатов освоения программы среднего общего образования; 
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- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуника- 

тивных умений в разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возраст- 

ных и индивидуальных особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становле- 

ние качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: уме- 

ние договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответ- 

ственность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 
- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной представляет собой описание целостной системы функ- 

ционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности 

и включает (: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп старше- 

классников), в т.ч. ученических классов, разновозрастных объединений по ин- 

тересам, клубов; 

- план организации деятельности юношеских общественных объедине- 

ний, организаций (в т.ч. и в рамках «Российского движения школьников»); 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучаю- 

щихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы СОО). 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и само- 

стоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последователь- 

ность), переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую дея- 

тельность (в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предпри- 

ятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразо- 

вательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей до- 

пускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной ор- 

ганизацией предусматривается использование ресурсов других организаций (в 

т.ч. в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, 
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профессиональные образовательные организации, образовательные организа- 

ции высшего образования, научные организации, организации культуры, физ- 

культурно-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресур- 

сами. 

 

3.3.3. Организационный механизм организации внеурочной деятель- 

ности 

Организационным механизмом организации внеурочной деятельности на 

уровне СОО является план внеурочной деятельности. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образо- 

вательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и ор- 

ганизация образовательной деятельности при получении среднего общего обра- 

зования). 

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия 

для получения образования всеми обучающимися, в т.ч. одаренными детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на уровне среднего общего образования составляет не более 700 ча- 

сов. 

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через вне- 

урочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отве- 

денных на освоение обучающимися учебного плана. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образо- 

вательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыва- 

нием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных дет- 

ских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и другие). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 

года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных 

дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных меропри- 

ятий за 1-2 недели используется значительно больший объем времени, чем в 

иные периоды (между образовательными событиями). 

Один час в неделю рекомендуется отводится на внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие цен- 

ностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеуроч- 

ные занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 
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Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор 

и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейши- 

ми аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории 

и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и со- 

хранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и по- 

вседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружаю- 

щим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся ежене- 

дельно расходуется до 4 часов,на организационное обеспечение учебной де- 

ятельности, на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 

часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, мо- 

жет изменяться. 

В 10 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11 классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной со- 

ставляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у обу- 

чающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, 

как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодатель- 

ством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о со- 

циальных ролях человека; 
- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в обще- 

ственно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешколь- 

ной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправле- 

ния, участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в 

образовательной организации и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности производствен- 

ных, творческих объединений, благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, 

- в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства 

- с общественными организациями и объединениями. 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обще- 

ству (включает подготовку личности к общественной жизни); 

- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, ху- 
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дожественной культуре (включает формирование у обучающихся научного ми- 

ровоззрения); 

- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани 

(далее – план воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС СОО. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального кале- 

лендарного плана воспитательной работы (п. 30 «Федеральный календарный 

план воспитательной работы» Федеральной образовательной программы 

СОО). 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанно- 

стей сотрудников органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Крас- 

ной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - 

День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 
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8 февраля: День российской науки; 

15 февраля; День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 
 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 
Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в 

ОО проводятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю- 

щихся. 
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Календарный план воспитательной работы ГБОУ СОШ № 19 г. 

Сызрани 

 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Урочная деятельность 

Согласно индивидуальным планам работы учителей- 
предметников 

Курсы внеурочной деятельности 

1. Реализация курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с 
учебнымпланом 

10-11 в течение года Зам. директора по 

УВР 

Основные школьные дела 

1. День знаний 
Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

10-11 1 сентября Зам. директора по 

УВР, 

классные руководи- 

тели 

2. Общешкольная линейка, 
посвященная Дню солидарности 

вборьбе с терроризмом 

10-11 3 сентября Зам. директора по 

УВР, 

классные руково- 

дители 

3. День Здоровья 

«Праздник спорта, здоровья и 

творчества» 

10-11 10 сентября Учителя физиче- 

ской культуры, 

класс- ныеруко- 

водители 

4. Дни краеведения Самарской 
области 

10-11 сентябрь Зам. директора по 

УВР, классные 
руководители 

5. Праздничный концерт, 
посвященный Дню Учителя 

10-11 5 октября Зам. директора по 

УВР, 

классные руково- 

дители 

6. Осенний бал 10-11 октябрь Заместитель ди- 

ректора 
по УВР, классные 

руководители 

7. Новогодний серпантин 10-11 декабрь Заместитель ди- 

рек- 

тора 

по УВР, классные 

руководители 
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8. Праздничный концерт, посвя- 

щенный 

Международному женскому 

дню 8 марта 

10-11 март Зам. директора по 

УВР, 

классные руко- 

водители 

9. Гимназические чтения «Неделя 

науки» 

10-11 апрель Зам. директора по 

УВР, 

классные ру- 

ководи- тели, 

родители 

обучающихся 

10. «Весенняя неделя добра» 10-11 апрель-май Зам. директора по 
УВР, 

классные ру- 

ководители, 

родители 

обучающихся 

11. Мероприятия ко дню Победы: 
«Парта 

Героя», концерт, акция «Бес- 

смертныйполк», «Георгиевская 

ленточка», 

«Читаем детям о войне», чество- 

ваниепамяти Героя СС М.Ф. Ба- 

кулина, чьеимя носит юнармей- 

ский отряд 

10-11 апрель-май Зам. директора по 
УВР, 

классные ру- 

ководи- тели, 

родители 

обучающихся 

12. Торжественная линейка, посвя- 

щенная 

итогам года 

10-11 май Зам. директора по 
УВР, 

классные ру- 

ководи- тели, 

родители 

обучающихся 

13. День Здоровья 

«Праздник спорта, здоровья и 

творчества» 

10-11 июнь Учителя физиче- 
скойкультуры, 

классныеруководи- 

тели 

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных ру- 

ководителей 

1. Тематический классный час 

Классный час «День знаний» 

10-11 1 сентября Классные 
руководители 

2. Тематический классный час 

Единый классный час 

«210 лет со дня Бородинского 

сражения» 

10-11 7 сентября Классные 
руководители 
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3. Организационный класс- 

ный час Информационная 

работа в рамкахсоциально- 
психологического 

тестирования в 7-11 классах 

10-11 сентябрь Классные 
руководители 

4. Организационный классный час 

Подготовка к праздничному 
концерту, посвященному Дню 

учителя 

«С благодарностью, Вам!» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

5. Единый классный час 

«Листая страницы истории», 

посвящѐнный военному Параду 

Памяти 7 ноября 1941 год 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

6. День народного единства 10-11 4 ноября Классные 

руководители 

7. Единый классный час 

«История школы» 

10-11 11 ноября Классные 

руководители 

8. Единый классный час 

День добровольца (волонтера) в 

России 

10-11 5 декабря Классные 

руководители 

9. Единый классный час 

День Конституции Российской 

Федерации 

10-11 12 декабря Классные 

руководите 

ли 

10. Единый классный час 

День освобождения узниковла- 

геря смерти Освенцима Красной 

Армией. 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской бло- 

кады 

10-11 27 января Классные 

руководители 

11. Единый классный час 

Уроки мужества 

10-11 февраль Классные 

руководители 

12. Единый классный час 

День воссоединения Крыма и 

России 

10-11 18 марта Классные 

руководители 

13. Единый классный час 

День космонавтики. Гагарин- 

ский урок 

«Космос - это мы» 

10-11 12 апреля Классные 

руководители 

14. День Победы 10-11 май Классные 

руководители 

15. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в 

рамкахреализации основной 

общеобразовательной програм- 

мы дляобучающихся 1-11 клас- 

сов (по 
отдельному плану) 

10-11 В течение года Педагог-психолог, 

классные 

руководители 
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16. Социально-психологическая и 10-11 В течение года Педагог-психолог, 

 педагогическая диагностика (по 
отдельному плану) 

  классные 
руководители 

17. Общешкольная диагностика 
личностных образова- 

10-11 В течение года Педагог-психолог, 
классные 

 тельныхрезультатов в 

1-11 классах 
  руководители 

18. Дни здоровья 10-11 Не менее двух 

мероприятий в 

классе в тече- 

ниегода 

Учителя физиче- 
ской 

культуры, клас- 

сныеруково- 

дили 

Самоуправление 

1. Заседания Совета обучающихся 10-11 1 раз в неделю Зам. директора по 

УВР,председатель 

Совета обучаю- 

щихся 

2. Проектирование целей, перспек- 

тив и 

образа жизнедеятельности 

классного коллектива. Форми- 

рование традицийкласса (Ана- 

лиз работы класса за 

предыдущий учебный год, вы- 

боры председателя и актива 

класса. Форма -деловая игра 

Заседание класса: планирова- 

ние работы на учебный год по 

комитетам 

«Класс, в котором я хотел бы 

учиться»,конкурса «Устав клас- 

са», «Герб 

класса», «Мой класс сегодня и 

завтраПодготовка мероприятий) 

10-11 2-ая неделя 

сентября 

Классный 

руководитель, 

активкласса 

3. День самоуправления 10-11 5 октября Учителя- 

предметники, 

классные руко- 

водители, Совет 

обучающихся 

4. Конференция по обсуждению 

общешкольных проблем и раз- 

работкаплана работы и основ- 

ных проектов научебный год 

10-11 2 неделя 
октября 

Совет 
обучающихся 

5. Предвыборная кампании пред- 

седателя сове- 

та обучающихся 

10-11 3 неделя 
октября 

УИК 

6. Старт ежегодного проекта по 

Сбору макулатуры «Сдай бума- 

гу –сберегидерево" 

10-11 3 неделя 
октября 

Совет 
обучающихся 
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7. Всероссийская акция в рамках 
УСУ Выборы председателя сове- 

та 

обучающихся 

10-11 4 неделя 
октября 

Совет 
обучающихся 

8. Выпуск школьной газеты Пресс- 

центр 

ежемесячно Зам. директора по 

УВР, 

руководитель 

пресс-центра 

9. Выпуск школьных новостей Пресс- 
центр 

1 раз в 2 
месяца 

Зам. директора по 
УВР, 

руководитель 

пресс-центра 

10. Рейды по проверке внешнего 
вида 

10-11 ежемесячно Зам. директора по 
УВР, 

Совет обучающих- 

ся 

11. Работа службы школьной медиа- 

ции по 

урегулированию конфликтов в 

школе 

10-11 В течение года Зам. директора по 
УВР, 

Совет обучаю- 

щихся,педагог- 

психолог 

12. Выборы классных органов 
самоуправления 

10-11 сентябрь Классный 

руководитель, 

активкласса 

13. Оформление классных уголков 10-11 В течение года Классный 

руководитель, 

актив 

класса 

14. Организация классного 
дежурства 

10-11 В течение года Классный 

руководитель, 

активкласса 

15. Школьный конкурс 

«Ученик года», 

«Класс года» 

10-11 В течение года Классный 

руководитель, 

актив 

класса 

Детские общественные объединения 

1. Участие в акции РДШ, 

посвященной Дню Зна- 

нийАкция 

«Внимание, дети! Дорога в шко- 
лу!» 

10-11 сентябрь Классные 

руководите 

ли, руко- 

водители 

объединен 

ий 

2. Патрулирование перекрестков 10-11 В течение года Классные 
руководители 
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3. Интернет – олимпиада 
«Умная дорога в школу» 

10-11 сентябрь Классные 
руководите 

ли, руко- 

водители 

объединен 

ий 

4. Участие в ежегодной всероссий- 
ской 

акции «Добрые уроки!» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители, 

руководители 

    объединений 

5. Классный час 

День Воинской Славы России 

(Куликовская битва) 

10-11 сентябрь Классные 
руководители, 

руководители 

объединений 

6. Дорожный патруль. Акция «Без- 
опасный 

переход» через сайт «Добро» 

10-11 октябрь Классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

7. "Безопасность на дорогах пре- 

выше 

всего!» 

10-11 октябрь Классные 

руководите 

ли, руково- 

дители 

объединен 

ий 

8. «Листая страницы истории», 

посвящѐнный военному Параду 

Памяти7 ноября 1941 год 

10-11 октябрь Классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

9. Круглый стол по ПДД с 

приглашенными специалиста- 

ми по пропаганде ПДД 

(ОГИБДД МУ МВД 

России «Сызранское») 

10-11 ноябрь Классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

10. Окна памяти жертв ДДП 10-11 ноябрь Классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

11. Участие во всероссийской олим- 
пиаде 

по ПДД на платформе УЧИ.РУ 

10-11 ноябрь Классные 

руководители, 

руководители 

объединений 
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12. День Неизвестного Солдата – в 

память 

о российских и советских 

воинах, погибших в боевых 

действиях на территории 

нашей страны или за ее 
пределами. 

10-11 3 декабря Классные 
руководители, 
руководители 
объединений 

13. Акция ДТП "ВСЕЙ СЕМЬЁЙ 
СТОИМ 

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОГ!" 

10-11 декабрь Классные 
руководители, 

руководители 

объединений 

14. Акция «Снежинка 
безопасности» 

10-11 декабрь- 
январь 

Классные 

руководит 

ели, 

руководит 

ели 

объединен 

ий 

15. Единый день безопасности 
дорожного 

10-11 январь Классные 

 движения «Опасности на 

дороге взимний пе- 

риод» 

  руководите 

ли, руко- 

водители 

объединений 

16. Встречи с сотрудниками ГИБДД 10-11 февраль Классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

17. День памяти о россиянах, испол- 
нявших 

служебный долг за пре-дела- 

миОтечества 

10-11 февраль Классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

18. Смотр песни и строя рамках ме- 
сячника 

Защитника Отечества 

10-11 февраль Классные 

руководите 

ли, руко- 

водители 

объединен 

ий 

19. Урок мужества «Участие в 

торжественных мероприя- 

тиях, посвященных годов- 

щине победы 

советских воинов в Сталинград- 

скойбитве» 

10-11 февраль Классные 

руководите 

ли, руко- 

водители 

объединен 

ий 
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20. Мероприятия ко дню Победы: 
«Парта 

Героя», концерт, акция «Бес- 

смертныйполк», «Георгиевская 

ленточка», 

«Читаем детям о войне», чество- 

ваниепамяти Героя СС М.Ф. Ба- 

кулина, чьеимя носит юнармей- 

ский отряд 

10-11 апрель-май Классные 
руководите 

ли, руко- 

водители 

объединен 

ий 

Внешкольные мероприятия 

1. Диктант Победы 10-11 3 сентября Зам. директора, 
учителя истории 

2. Дни краеведения Самарской 
области 

10-11 сентябрь Классные 
руководители 

3. Посещение Краеведческого 

музея (галереи "Наследие", 

выставочного 
зала) 

10-11 В течение года Классные 

руководите 

ли 

4. Походы выходного дня по тер- 

риторииСамарской об- 

ласти 

10-11 В течение года Классные 

руководите 

ли 

5. Экологическая тропа 10-11 В течение года Классные 

руководители, учи- 

телябиологии и 

географии 

Профориентация 

1. Акция "Найди себя!" Запись в 
кружки и 

секции 

10-11 сентябрь Классные 
руководители 

2. Организация участия во Всерос- 
сийском 

проекте «Билет в будущее»: 

✓ регистрация на 

платформе, 

тестирование, 

✓ прохождение трех эта- 

пов он-лайн диагности- 

ки, 

✓ практические меропри- 

ятия ознакомительных 

форматов,практиче- 

ские мероприятия 

углубленных форма- 

тов, 
✓ завершение проекта, 

✓ повторное тестирование, 

✓ рекомендации 

10-11 В течение года Зам. директора по 
УВР, 

классные 

руководители 



121  

3. Неделя труда и профориентации 

"Семь 

шагов к профессии" Проект "Все 

профессии важны..." (или ШОУ 

профессий) 

10-11 1 неделя 

октября 

Классные 

руководители 

4. Регистрация Участие во Всерос- 

сийскомпроекте «Билет в буду- 

щее» (6-10 

классы) 

10 2 неделя 
октября 

Классные 

руководите 

ли 

5. Участие в мероприятиях регио- 

нальногочемпионата «Молодые 

профессионалы»(WorldSkills 

Russia), а также конкурсе "Клуб 

болельщиков регионального 

чемпионата «Молодые професси- 

оналы»(WorldSkills Russia 

10-11 ноябрь Классные 

руководите 

ли 

6. Образовательные экспедиции – 

экскурсии на предприятия горо- 

да,дающие школьникам началь- 

ные представления о существу- 

ющих 

профессиях и условиях работы 

10-11 в течение года Ответственной за 

профориента- 

цию, классные ру- 

ководители 

 людей,представляющих эти 

профессии 
   

7. Проект «Ярмарка профессий» 10-11 март Ответствен- 
ной запрофо- ри- 

ентацию, класс- 

ные руково-ди- 

тели 

8. Гимназические чтения «Неделя 

науки» 

10-11 апрель Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководи- 

тели, 

родители 

обучающихся 

9. Организация участия обучаю- 

щихся воВсероссийском профо- 

риентационном 

проекте «ПроеКТОриЯ» 

10-11 в течение года Зам. директора по 

УВР,классные ру- 

ководители 

10. Участие в Днях открытых дверей 

вузов 

Самарской области 

10-11 в течение года Классные 

руководители, 

родители 

обучающихся 
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11. Индивидуальные консульта- 
ции 

психолога для школьников 

и их родителей по вопросам 

склонностей, 

способностей, дарований и 

иных индивидуальных особен- 

ностей детей. 

10-11 в течение года педагог-психолог 

12. Совместные мероприятия с Цен- 
тром 

социально-трудовой адаптации и 

профориентации г.о. Сызрань 

10-11 в течение года Зам. директора по 
УВР, 

классные руководи- 

тели 

13. Трудоустройство подростков в 
период 

летних каникул 

10-11 апрель Зам. директор по 
УВО, 

специалисты МБУ 

«Дом молодежных 

организаций «Дом 

молодежи» 

Школьные медиа 

1. Выпуск школьной газеты Пресс- 
центр 

ежемесячно Зам. директора по 
УВР, 

руководитель 

пресс-центра 

2. Выпуск школьных новостей Пресс- 
центр 

1 раз в 2 
месяца 

Зам. директора по 
УВР, 

руководитель 

    пресс-центра 

3. Интернет-проекты 10-11 в течение года Зам. директора по 
УВР, 

ответственный за 

мультимедиа 

Предметно-пространственная среда 

1. Оформление рекреации к прове- 

дению Дик- 

танта Победы 

10-11 3 сентября  

2. Оформление класса к событий- 

ным меропри- 

ятиям 

10-11 октябрь Классные 
руководители 

3. Экологический десант 10-11 сентябрь- 

октябрь 

апрель-май 

Зам. директора по 
УВР, 

классные руководи- 

тели 

4. Оформление зала для проведе- 

ния новогодне- 

го представления 

10-11 декабрь Зам. директора по 
УВР, 

классные руководи- 

тели 

5. Локация «Восток-1» 10-11 апрель Заместитель дирек- 
тора 

по УВР, классные 
руководители 
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Работа с родителями 

1. ✓ Торжественная линейка 
✓ День пожилого человека 

✓ Новогодний праздник 

✓ Мероприятия к 

международномуженскому 

дню 

✓ Ярмарка талантов 

✓ Акция Бессмертный полк 

10-11 сентяб 

рь 

октябр 

ь 

декабр 

ь март 
 

апрель 

май 

Администрация 

, классные 

руководили, 

Совет родителей 

2. Составление социального 

паспорта 

класса 

10-11 до 5 сентября Классные 

руководители 

3. Индивидуальные и групповые 

консультации совместно спсихо- 

логом 

10-11 в течение года 
по 

необходимост 

и 

Классные 

руководители, 

школьный психолог 

4. Заседание Совета родителей (по 
плану) 

10-11 в течение года Директор, председа- 
тель 

Совета родителей, 

зам.директора 

по УВР 

5. Информационная работа в рам- 
ках 

социально-психологическоготе- 

стирования в 7-11 классах 

10-11 сентябрь Классные 

руководители, 

школьный 

психолог 

6. Консультации для родителей 

«Трудоустройство подростков в 

периодлетних каникул» 

10-11 апрель Зам. директор по 

УВР, 

специалисты МБУ 

«Дом молодежных 

организаций «Дом 

молодежи» 

7. Круглый стол «Безопасное лето» 10-11 май Классные руко- 

водители, 

школьный пси- 

холог,инспектор 

ИДПС ГИБДД 

МУ МВД 

России «Сызранско 

Каникулы 



124  

1. Реализация воспитательных 
мероприятий во времяосен- 

нихканикул: 

День народного единства, 

Парад Памяти 

Профильные смены "Олимпиад- 

ная","Языковая смена", "Спор- 

тивная" 

Реализация курса внеурочной 

деятельности "Выходные с поль- 
зой" ит.д. 

Проведение осенней сессии 

интеллектуальной игры "Игры 

разума"(10-11 классы) в рамках 

внеурочной 

деятельности 

10-11 каникулярные 
периоды 

Зам. директора по 
УВР, 

классные руководи- 

тели 

Добровольческая деятельность 

1. Старт ежегодного проекта по 

сбору 

макулатуры «Сдай бумагу – 
сберегидерево" 

10-11 3 неделя 

октября 

Классные 

руководители 

2. Акции через сайт «ДОБРО.РУ» 10-11 в течение года Зам. директора по 

УВР, 

классные руководи- 

тели 
Профилактика и безопасность 

1. Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» 

(урок подготовки детей к дей- 

ствиям вусловиях различногоро- 

да 

чрезвычайных ситуаций) 

10-11 сентябрь Зам. директора по 
УВР, 

классные руководи- 

тели 

2. Проведение инструктажей 10-11 в течение года Зам. директора по 
УВР, 

классные руководи- 

тели 

3. По планам: 
✓ работы отряда ЮИД; 

✓ мероприятий по 

пожарной 

безопасности; 

✓ мероприятий по предупре- 

ждениюДТТ и пропаганде 

ПДД; 

✓ мероприятий по проведению 

«Месячника безопасности 

детей»; 

✓ мероприятий по проведению 

«Месячника гражданской 

защиты» 

10-11 в течение года Зам. директора по 
УВР, 

классные 

руководите 
ли, руко- 

водители 
объединени 

й 
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 По планам: 

✓ по профилактике 

экстремистской 

деятельности, недопущения 

фактовнационализма и ксе- 

нофобии, 
укрепления толерантности; 

✓ по профилактике безнад- 

зорности,правонарушений, 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и 

табакокурения; 

✓ работы педагога-психолога 

10-11 в течение года  

Социальное партнерство 

1. Проведение на базе сызранского 

филиала СамГТУ отдельных 

уроков,занятий, внешкольных 

мероприятий, 

акций воспитательной 

направленности 

10-11 в течение года Зам. директора по 
УВР 

Школьный музей. Школьные спортивные клубы 

1. Посещение выставки, посвящен- 

ной 
Герою России А. Кириллину 

10-11 в течение года Учителя истории 

Школьные театры 

1. Постановки спектаклей 10-11 в течение года Учитель музыки 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.5.1. Кадровые условия 

ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани укомплектовывается кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой, и способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

95% работников, участвующих в реализации ООП СОО, прошли повы- 

шение квалификации по вопросам реализации ФГОС СОО за последние 3 года. 

Профессиональный образовательный ценз педагогов способствует совершен- 

ствованию образовательного процесса, повышению квалификационного уровня 

педагогов. В школе создана система повышения квалификации. Приоритетным 

направлением является обучение педагогов по вопросам реализации ФГОС 

СОО (обучено 95% педагогов), на овладение современными педагогическими 

технологиями, включая ИКТ. Большинство педагогов прошли курсы повыше- 

ния квалификации на базе ГБОУ ДПО «Ресурсный центр», ИРО г. Самара. Ис- 

пользованы следующие формы повышения квалификации: стажировки, участие 

в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, дистанцион- 

ное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов. 2 педагога являются тьюторами. Для до- 

стижения результатов ООП СОО в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности. В школе создана система фиксации достижений 

педагогов в профессиональной деятельности, по результатам которой происхо- 

дит распределение стимулирующей части фонда оплаты труда, а также делает- 

ся вывод об эффективности работы педагога. Одним из условий готовности об- 

разовательного учреждения к введению и реализации ФГОС СОО является со- 

здание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение дея- 

тельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. В школе 

ежегодно составляется план методической работы, в котором конкретизируют- 

ся приоритетные направления развития, виды деятельности школьных методи- 

ческих объединений, темы и формы методической работы педагогов. 

3.5.2. Финансовое условия 

Финансовые условия реализации программы ГБОУ СОШ № 19 г. Сызра- 

ни: - обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бес- 

платного общедоступного среднего общего образования; - обеспечивают воз- 

можность исполнения требований ФГОС СОО; - обеспечивают реализацию 

обязательной части Программы и части, формируемой участниками образова- 

тельных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и вне- 

урочную деятельность; - отражают структуру и объем расходов, необходимых 

для реализации Программы, а также механизм их формирования. Расчет норма- 

тивов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 
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29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нор- 

мативных затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реали- 

зации образовательной программы среднего общего образования осуществля- 

ется по направленности (профилю) основной образовательной программы 

среднего общего образования с учетом форм обучения, образовательных тех- 

нологий, специальных условий получения образования обучающимися с огра- 

ниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, обеспечения допол- 

нительного профессионального образования педагогическим работникам, обес- 

печения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обуча- 

ющихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным за- 

коном особенностей организации и осуществления образовательной деятельно- 

сти (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающего- 

ся. 

 
 

ют: 

3.5.3. Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации Программы обеспечива- 

 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС СОО 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам освое- 

ния Программы; 
2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требова- 

ния к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществля- 

ющей образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, 

средствам обучения, учебному оборудованию); 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); 

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных ка- 

бинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учи- 

тельской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической раз- 

грузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, 

транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 
строительных норм и правил; 

требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств, организации дорожного движения в местах распо- 

ложения общеобразовательных организаций; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных соору- 

жений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразо- 

вательных организациях; 
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установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного до- 

ступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную де- 

ятельность). 

Здание ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани имеет набор и размещение помеще- 

ний для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий должны соответствовать госу- 

дарственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обес- 

печивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов уроч- 

ной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отноше- 

ний. 

ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани обеспечивает необходимые для образова- 

тельной деятельности обучающихся (в т.ч. детей с ограниченными возможно- 

стями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей), административ- 

ной и хозяйственной деятельности: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучаю- 

щихся и педагогических работников; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятель- 

ностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастер- 

ские), музыкой и изобразительным искусством, а также другими учебными 

курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

цеха и мастерские в соответствии с профилями обучения, обеспечиваю- 

щие условия труда в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требова- 

ниями к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего воз- 

раста; 

информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудован- 

ными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохран- 

ность книжного фонда, медиатекой; 

спортивный и тренжерный залы, спортивные сооружения (стадион, спор- 

тивные площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем); 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготов- 

ления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горяче- 

го питания, в т.ч. горячих завтраков, отвечающие санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к организации питания обучающихся в об- 

щеобразовательных организациях и профессиональных образовательных орга- 

низациях; 

помещения медицинского назначения, отвечающие санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим медицин- 

скую деятельность; 
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административные и иные помещения, оснащенные необходимым обору- 

дованием, в т.ч. для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности в соответствии с учебными планами и плана- 

ми внеурочной деятельности; 

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани обес- 

печивает возможность: 

реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществле- 

ния самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея- 

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в т.ч. с использованием 

учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традицион- 

ного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- 

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- 

научных объектов и явлений; 

художественного творчества с использованием современных инструмен- 

тов и технологий, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов; 

создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных инструментов и электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяй- 

ственных, технологий ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

проектирования и конструирования, в т.ч. моделей с цифровым управле- 

нием и обратной связью, с использованием конструкторов, управления объек- 

тами; программирования; 

наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприяти- 

ях; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифро- 

вых технологий; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 
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размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и про- 

ектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельно- 

сти, организации своего времени с использованием ИКТ; планирование образо- 

вательной деятельности, фиксирования её реализации в целом и на отдельных 

этапах; выявления и фиксирования динамики промежуточных и итоговых ре- 

зультатов; 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур- 

сам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаре- 

сурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, резуль- 

татов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обуча- 

ющихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, орга- 

низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением; 
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

организации качественного горячего питания, медицинского обслужива- 

ния и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
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