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 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

I.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа среднего общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 42», разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

• Конституция Российской Федерации 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.06.2012 N 24480) с изменениями и дополнениями 

Федеральная образовательная программа среднего общего 

образования. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы среднего общего образования» 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228). 

Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности и уникальности, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

среднего общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности 

обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

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

ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного 

среднего общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне 

среднего общего образования в объеме основной образовательной 

программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

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

обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 

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

внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе 

через реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в 

образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, 

для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 
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– проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе 

системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, 

социальное, познавательное развитие обучающихся определяется 

характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а 

процесс функционирования образовательной организации, отраженный 

в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 

образования; содержания образования на уровне среднего общего 

образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 

(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 

образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных 

представителей)); материальной базы как средства системы 

образования, в том числе с учетом принципа преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как 

через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и 

приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности ориентируется на 

личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного 

подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, 

связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, 

других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в 

деятельности; 
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– с переходом от учебных действий, характерных для основной 

школы и связанных с овладением учебной деятельностью в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к 

учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают 

мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 

самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с 

появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания 

и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной 

траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, 

овладением научной терминологией, ключевыми понятиями, методами 

и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим 

реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; 

ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на 

других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым 

периодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается 

сложностью становления личностных черт. Центральным 

психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на 

будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». 

Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 

ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной 

взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не 

столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 
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Основная образовательная программа формируется с учетом 

принципа демократизации, который обеспечивает формирование и 

развитие демократической культуры всех участников образовательных 

отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности в том числе через развитие органов государственно-

общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного 

уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования МБОУ СШ № 42 разработана на основе ФГОС СОО, 

Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах 

ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные 

потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение 

обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО 

и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы 

среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

в основной образовательной программе предусматриваются учебные 

предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 
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Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

всех предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования на базовом или углубленном 

уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности МБОУ СШ № 42  включает в 

себя: жизнь ученических сообществ (в то числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках «Российского 

движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает 

возможность использования каникулярного времени, гибкость в 

распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и 

общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности 

определяется профилем обучения (естественно-научный). 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы 

внеурочной деятельности определяется  с учетом  особенностей школы.  

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

 

1) личностным, включающим:осознание обучающимися российской 

гражданской идентичности;готовность к саморазвитию, самостоятельности и 

самоопределению;наличие мотивации к обучению и личностному 

развитию;целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, формирование системы 

значимых ценностно- смысловых установок, антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные 
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планы; 

2) метапредметным, включающим:освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные);способность их использования в познавательной и 

социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории;овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 

3) предметным, включающим: освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной области.Требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной 

образовательной программы обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья определяются в 

примерных адаптированных основных образовательных программах.Научно- 

методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу, является системно-деятельностный 

подход. 
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I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему 

поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

 

1.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

обучающимися должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

- гражданского воспитания: 

- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

- принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей;готовность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; 

- готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации 

и детско-юношеских организациях;умение взаимодействовать с социальными 

институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

- готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

- патриотического воспитания: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

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

многонационального народа России; 
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- ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

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

- идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

- духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей 

российского народа; 

 - сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

- осознание личного 

вклада в построение устойчивого будущего; 

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

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

- эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, труда и общественных 

отношений; 

- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

- убежденность в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

- физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

- потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

- трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, 

трудолюбие; 

- готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; 

- экологического воспитания:сформированность экологической культуры, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
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природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических 

проблем;- 

 - планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать   их; 

- расширение опыта деятельности экологической направленности; 

- ценности научного познания:сформированность мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном 

мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

 

   Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

 1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 

а) базовые логические действия:самостоятельно формулировать и 

актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;устанавливать 

существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения;выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;вносить 

коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;развивать креативное мышление 

при решении жизненных проблем; 

 

б) базовые исследовательские действия:владеть навыками учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем;способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания;овладение видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 
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ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов;формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами;ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения;анализировать 

полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку 

новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт;разрабатывать план 

решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов;осуществлять целенаправленный поиск переноса 

средств и способов действия в профессиональную среду;уметь переносить 

знания в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из 

разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные 

подходы и решения;ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные 

решения; 

  

в) работа с информацией:владеть навыками получения информации из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления;создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 

информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации;оценивать достоверность, легитимность информации, ее 

соответствие правовым и морально- этическим нормам;использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;владеть навыками 

распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности.     

 2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

 

а) общение:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;распознавать 

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты;владеть различными способами общения и 

взаимодействия;аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации;развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 
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языковых средств; 

 

б) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной 

и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с 

учетом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;принимать 

цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество 

своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости;координировать 

и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;осуществлять позитивное стратегическое поведение в 

различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть 

инициативным. 

 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 

 

а) самоорганизация:самостоятельно осуществлять познавательную 

деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;давать 

оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе 

личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать 

ответственность за решение;оценивать приобретенный опыт;способствовать 

формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

 

б) самоконтроль:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в 

деятельность, оценивать соответствие результатов целям;владеть навыками 

познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;использовать приемы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;уметь оценивать 

риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе;саморегулирования, включающего самоконтроль, 

умение принимать ответственность за свое поведение, способность 
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адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к 

достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, 

исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать 

эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении 

коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;социальных 

навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты; 

г) принятие себя и других людей:принимать себя, понимая свои недостатки и 

достоинства; принимать мотивы и аргументы других людей при анализе 

результатов деятельности;признавать свое право и право других людей на 

ошибки; развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
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I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Требования к предметным результатам: 

- формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретных умений; 

- формулируются на основе документов стратегического планирования с 

учетом результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки 

качества образования (всероссийских проверочных работ, национальных 

исследований качества образования, международных сравнительных 

исследований); 

- определяют минимум содержания среднего общего образования, изучение 

которого гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого 

учебного предмета; 

- определяют требования к результатам освоения основной образовательной 

программы по учебным предметам на базовом и углубленном уровнях и 

ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

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

присущих данному учебному предмету;обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной 

деятельности. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно 

на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету.Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и 

литература" должны обеспечивать: 

 

По учебному предмету "Русский язык" (базовый уровень): 
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1) сформированность представлений о функциях русского языка в 

современном мире (государственный язык Российской Федерации, язык 

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

духовно-нравственной и культурной ценности многонационального народа 

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

отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров; употреблять 

языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объем устных 

монологических высказываний - не менее 100 слов; объем диалогического 

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

публично; представлять результаты учебно- исследовательской и проектной 

деятельности; использовать образовательные 

информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения 

учебных задач; 

 

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

информации в тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и 

комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 

текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух; выявлять логико-

смысловые отношения между предложениями в тексте; создавать тексты 

разных функционально-смысловых типов; тексты научного, 

публицистического, 

официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 150 

слов); 

 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и 

аудирования, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и 

прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другое 

(объем текста для чтения - 450-500 слов; объем прослушанного или 

прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); совершенствование 

умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и 

другое); 

 

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

обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств; совершенствование умений анализировать 
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языковые единицы разных уровней, тексты разных функционально-смысловых 

типов, функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы), различной 

жанровой принадлежности; сформированность представлений о формах 

существования национального 

русского языка; знаний о признаках литературного языка и его роли в 

обществе; 

 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: 

нормативном, коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о 

нормах 

современного русского литературного языка и их основных видах 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические); 

совершенствование умений 

применять знание норм современного русского литературного языка в речевой 

практике, корректировать устные и письменные высказывания; обобщение 

знаний об основных правилах орфографии и пунктуации, совершенствование 

умений применять правила орфографии и пунктуации в практике письма; 

сформированность умений работать со словарями и справочниками, в том 

числе академическими словарями и справочниками в электронном формате; 

 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной 

речи, функциональных стилях (научный, публицистический, официально-

деловой), языке художественной литературы; совершенствование умений 

распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные 

стили, язык художественной литературы); 

 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского 

языка; совершенствование умений определять изобразительно-выразительные 

средства языка в тексте; 

 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого 

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

общения, в повседневном общении, интернет-коммуникации. 

 

 

 По учебному предмету «Литература» (базовый уровень) 

 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 
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русской и мировой культуры; сформированность ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры; 

 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности; 

 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному 

наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой 

культуры; 

 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко- 

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы 

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

"Обломов"; роман И.С.Тургенева "Отцы и дети"; стихотворения Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, стихотворения и поэма "Кому на Руси жить хорошо" Н.А.Некрасова; 

роман М.Е.Салтыкова-Щедрина "История одного города" (избранные главы); 

роман Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание"; роман Л.Н.Толстого 

"Война и 

мир"; одно произведение Н.С.Лескова; рассказы и пьеса "Вишнѐ вый сад" 

А.П.Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М.Горького; рассказы И.А.Бунина и 

А.И.Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А.Блока; стихотворения 

и поэма "Облако в штанах" В.В.Маяковского; стихотворения С.А.Есенина, 

О.Э.Мандельштама, М.А.Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" 

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

М.А.Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно 

произведение А.П.Платонова; стихотворения А.Т.Твардовского, 

Б.Л.Пастернака, повесть А.А.Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; 

произведения литературы второй половины XX-XXI в.: не менее двух 

прозаиков по выбору (в том числе Ф.А.Абрамова, В.П.Астафьева, А.Г.Битова, 

Ю.В.Бондарева, Б.Л.Васильева, 

К.Д.Воробьѐ ва, Ф.А.Искандера, В.Л.Кондратьева, В.Г.Распутина, 

А.А.Фадеева, В.М.Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том 

числе И.А.Бродского, А.А.Вознесенского, В.С.Высоцкого, Е.А.Евтушенко, 

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

Н.М.Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе 

А.Н.Арбузова, А.В.Вампилова и других); не менее двух произведений 

зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч.Диккенса, Г.Флобера, 

Дж.Оруэлла, Э.М.Ремарка, Э.Хемингуэя, Дж.Сэлинджера, Р.Брэдбери; 

стихотворения А.Рембо, Ш.Бодлера; пьесы Г.Ибсена, Б.Шоу и других); не 
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менее одного произведения из литературы народов России (в том числе 

произведения Г.Айги, Р.Гамзатова, М.Джалиля, М.Карима, Д.Кугультинова, 

К.Кулиева, Ю.Рытхэу, Г.Тукая, 

К.Хетагурова, Ю.Шесталова и других); 
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5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

произведений, выявлять их связь с современностью; 

 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

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

аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в 

дискуссии на литературные темы; 

 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных 

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

произведений и (или) фрагментов; 

 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности 

заложенных в нем 

смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-

литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне 

начального общего и основного общего образования):конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя;традиция и 

новаторство;авторский замысел и его воплощение;художественное время и 

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

процесс;литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм;литературные 

жанры;трагическое и комическое;психологизм; 

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

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

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, 

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

взаимовлияние национальных литератур;художественный перевод; 

литературная критика; 

 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 
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11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в художественной литературе и умение применять их в речевой 

практике; 

 

12) владение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной 

переработки 
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текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также 

написания отзывов и сочинений различных жанров (объем сочинения - не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного 

языка; 

 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе 

в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

 

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

 

1) сформированность представлений о роли и значении родного языка в 

жизни человека, общества, государства; сформированность ценностного 

отношения к родному языку; представлений о взаимосвязи родного языка и 

родной культуры, об отражении в родном языке российских традиционных 

духовно-нравственных ценностей; 

 

2) совершенствование умений аудирования, чтения, говорения и письма, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения, умений свободно 

общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; использовать 

языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой общения; 

 

3) формирование умений переработки прочитанных и прослушанных 

текстов, 

включая тексты разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и 

другие); создание вторичных текстов, редактирование собственных текстов; 

 

4) систематизация знаний о функциональных разновидностях родного языка 

и функционально-смысловых типах речи; совершенствование навыков анализа 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности на 

родном языке; 
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5) систематизация знаний об изобразительно-выразительных возможностях 

родного языка; совершенствование умений определять изобразительно- 

выразительные средства языка в тексте; 

 

6) систематизация знаний о родном языке как системе и развивающемся 

явлении, его уровнях и единицах, закономерностях его функционирования; 

формирование представлений о формах существования родного языка; 

 

7) развитие культуры владения родным языком с учетом его 

функциональных возможностей; свободное использование активного 

словарного запаса, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка; 

 

8) систематизация знаний о языковых нормах родного языка; применение 

знаний о них в речевой практике; оценивание собственной и чужой речи с 

точки зрения правильности использования языковых средств и соответствия 

языковым нормам; 

 

9) совершенствование умений использовать правила речевого этикета на 

родном языке в различных сферах общения, включая интернет-коммуникацию; 

 

10) развитие умений переводить текст (фрагменты текста) с родного языка 

на русский язык и наоборот; развитие умений применять словари и 

справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме (при их наличии). 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" 

предметной области "Иностранные языки" должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом 

уровне и на уровне, превышающем пороговый, достаточном для делового 

общения в рамках выбранного профиля в совокупности ее составляющих - 

речевой (говорение, аудирование, чтение и письменная речь), языковой 

(орфография, пунктуация, 

фонетическая, лексическая и грамматическая стороны речи), социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной): 

 

По учебному предмету "Иностранный язык" (базовый уровень) 

 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и 
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разрешение. Внешность и характер человека и литературного персонажа. 

Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. Выбор 

профессии. Альтернативы в 
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продолжении образования. Роль иностранного языка в современном мире. 

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. 

Технический прогресс, современные средства информации и коммуникации, 

Интернет-безопасность. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка:говорение: 

уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 

9 реплик со стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематического 

содержания 

речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка;создавать устные связные монологические высказывания 

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

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

тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно 

представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной 

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

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, 

не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации;смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

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

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием прочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, 

графики) и понимать представленную в них информацию;письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

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

электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая 

принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 

слов с опорой на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, 

прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя 

содержание прочитанного/прослушанного 

текста или дополняя информацию в таблице; представлять результаты 

выполненной проектной работы объемом до 180 слов; 

 

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

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и 
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фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентичные тексты 

объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение 

орфографическими навыками в отношении изученного лексического материала; 

овладение пунктуационными навыками: использовать запятую при 

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

вопросительный и восклицательный знаки;не ставить точку 
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после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное сообщение 

личного характера; 

 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и 

сложных предложений и различных коммуникативных типов 

предложений;выявление признаков изученных грамматических и лексических 

явлений по заданным основаниям; 

 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

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

речевых клише), 

включая 1350 лексических единиц, освоенных на уровне основного общего 

образования; навыками употребления родственных слов, образованных с 

помощью аффиксации, словосложения, конверсии; 

 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематического 

содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать 

речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках 

тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические 

средства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и 

реалии страны/стран изучаемого языка (например, система образования, 

страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии 

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

и ее культуру на иностранном 

языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в 

межкультурном общении; 

 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать 

различные приемы переработки информации: при говорении - переспрос; при 

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

аудировании - языковую и контекстуальную догадку; 
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8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и 

обобщать по существенным признакам изученные языковые явления 

(лексические и 

грамматические); 

 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного 

и межпредметного характера с использованием материалов на изучаемом 



33 
 

иностранном языке и применением информационно-коммуникационных 

технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать приобретенные умения и 

навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать 

иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в 

электронной форме. 

 

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

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

уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса 

математики должны отражать: 

 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение 

формулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 

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

выполнять вычисление значений и преобразования выражений со степенями и 

логарифмами, преобразования дробно-рациональных выражений; 

 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, 

показательные, степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и 

неравенства, их системы; 
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4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, 

производная, первообразная, определенный интеграл; умение находить 

производные 

элементарных функций, используя справочные материалы; исследовать в 

простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций; строить графики многочленов с 

использованием аппарата математического анализа; применять производную 

при решении задач на движение; решать практико-ориентированные задачи на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение пути, скорости и 

ускорения; 

 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная 

функция, степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические 

функции, обратные функции; умение строить графики изученных функций, 

использовать графики при изучении процессов и зависимостей, при решении 

задач из других учебных предметов и задач из реальной жизни; выражать 

формулами зависимости между величинами; 

 

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

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

области управления личными и семейными финансами); составлять 

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

исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность результатов; 

 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное 

отклонение числового набора; умение извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать статистические 

данные, в том числе с применением графических методов и 

электронных средств; 

 

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

вероятность случайного события; умение вычислять вероятность с 

использованием графических методов; применять формулы сложения и 

умножения вероятностей, 

комбинаторные факты и формулы при решении задач; оценивать вероятности 

реальных событий; знакомство со случайными величинами; умение приводить 

примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных 

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

двугранный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между 

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

плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; 

умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы 

планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего мира; 
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10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, 

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

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

сферы, цилиндра, конуса, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, 

цилиндра, 

площадь сферы, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, 

призмы, цилиндра, конуса, шара; умение изображать многогранники и 

поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью чертежных 

инструментов и электронных средств; умение распознавать симметрию в 

пространстве; умение распознавать правильные многогранники; 

 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные 

фигуры в пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и 

объемов подобных фигур при решении задач; 

 

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

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

 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, 

координаты точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол 

между векторами, сумма векторов, произведение вектора на число; находить с 

помощью изученных формул координаты середины отрезка, расстояние между 

двумя точками; 

 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, 

распознавать математические факты и математические модели в природных и 

общественных явлениях, в искусстве; умение приводить примеры 

математических открытий российской и мировой математической науки. 

 

По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса информатики должны 

отражать: 

 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней 

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

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

эффект", 

"информационная система", "система управления"; владение методами поиска 

информации в сети Интернет; умение критически оценивать информацию, 

полученную из сети Интернет; умение характеризовать большие данные, 

приводить примеры источников их получения и направления использования; 
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2) понимание основных принципов устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития 

компьютерных технологий; владение навыками работы с операционными 

системами и основными видами программного обеспечения для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

 

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

мире; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов 

и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, 

предотвращающих незаконное распространение персональных данных; 

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с 

компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; понимание 

правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и работы 

в сети Интернет; 

 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов 

информации; умение определять информационный объем текстовых, 

графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации; 

 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений (префиксные коды); использовать простейшие коды, 

которые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных; 

 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять 

представление заданного натурального числа в различных системах счисления; 

выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики; определять кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей 

между вершинами ориентированного ациклического графа; 
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8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные 

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

символьных строк) на выбранном для изучения универсальном языке 

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

анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; определять 

без использования компьютера результаты выполнения несложных программ, 

включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных 

данных; модифицировать готовые программы для решения новых задач, 

использовать их в своих программах в 

качестве подпрограмм (процедур, функций); 

 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение 

реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого 

уровня (Паскаль, Python, Java, C++, С#) типовые алгоритмы обработки чисел, 

числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора 

простых сомножителей; нахождение максимальной (минимальной) цифры 

натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не 

превышающим 10; вычисление обобщенных характеристик элементов массива 

или числовой последовательности (суммы, произведения среднего 

арифметического, 

минимального и максимального элементов, количества элементов, 

удовлетворяющих заданному условию); сортировку элементов массива; 

 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств и облачных сервисов; умение использовать табличные 

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

том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в базе 

данных; наполнять разработанную базу данных; умение использовать 

электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных 

(включая вычисление 

суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, 

решение уравнений); 

 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа 

объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ 

результатов, полученных в ходе моделирования; оценивать адекватность 

модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты 

моделирования в наглядном виде; 

 

12) умение организовывать личное информационное пространство с 
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использованием различных средств цифровых технологий; понимание 

возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых 

образовательных сервисов; понимание возможностей и ограничений 

технологий искусственного интеллекта в различных областях; наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных 

сферах. 

 

По учебному предмету "История" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать: 

 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально- 

экономических процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и 

ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской 

революции, Гражданской войны, Новой экономической политики (далее - нэп), 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, 

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; 

понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской 

Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, 

специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX - 

начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России); 

 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социально- 

экономическое, политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI 

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

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

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

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

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

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, 

процессы; 

 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать 

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

начале XXI века; определять современников исторических событий истории 

России и человечества в целом в XX - начале XXI века; 

 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

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

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

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками; 

 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

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

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

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

зарубежных стран XX - начала XXI века; сопоставлять информацию, 

представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм;приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 
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9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России; 
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10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 

российской истории; 

 

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

мира в XX 

- начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров.В том числе по 

учебному курсу "История России":Россия накануне Первой мировой войны. 

Ход военных действий. Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки 

революции.Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская 

революция. Первые преобразования большевиков. Гражданская война и 

интервенция. Политика "военного коммунизма". Общество, культура в годы 

революций и Гражданской войны. Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. 

"Великий перелом". Индустриализация, коллективизация, культурная 

революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя 

политика СССР. Укрепление обороноспособности.Великая Отечественная 

война 1941-1945 годы: причины, силы сторон, основные операции. Государство 

и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство 

фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. 

Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой 

Победе.СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. 

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

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

социалистическая система. Причины распада Советского Союза.Российская 

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

Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и 

социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная 

военная операция. Место России в современном мире.По учебному курсу 

"Всеобщая история":Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая 

война: причины, участники, основные события, результаты. Власть и 

общество.Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-

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

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

"Народный фронт". Политика "умиротворения агрессора". Культурное 

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

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

Победу.Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система 
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социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. 

Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 

информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую 

систему. 

 

По учебному предмету "География" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса географии должны отражать: 

 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе 

научных дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: 

приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении которых 

принимает участие современная географическая наука, на региональном 

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

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектов и территориальной организации природы и общества (понятия и 

концепции устойчивого развития, зеленой энергетики, глобализации и 

проблема народонаселения); выбирать и использовать источники 

географической 

информации для определения положения и взаиморасположения объектов в 
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пространстве; описывать положение и взаиморасположение географических 

объектов в пространстве; 

 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства: различать географические процессы и явления и 

распознавать их проявления в повседневной жизни; использовать знания об 

основных географических закономерностях для определения и сравнения 

свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; проводить 

классификацию географических объектов, процессов и явлений; устанавливать 

взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиями и размещением 

населения, между природными условиями и природно-ресурсным капиталом и 

отраслевой 

структурой хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на 

основе использования географических знаний; 

 

4) владение географической терминологией и системой базовых 

географических понятий, умение применять социально-экономические понятия 

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

 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять 

цели и задачи проведения наблюдений; выбирать форму фиксации результатов 

наблюдения; формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения; 

 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и 

социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и 

тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные 

решаемым 

задачам; сопоставлять и анализировать географические карты различной 

тематики и другие источники географической информации для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и экологических 

процессов и явлений; определять и сравнивать по географическим картам 

разного содержания и другим источникам географической информации 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

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

учебных и (или) практико- ориентированных задач; самостоятельно находить, 

отбирать и применять различные методы познания для решения практико-

ориентированных задач; 

 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации 

информации из различных источников: находить, отбирать, систематизировать 

информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

отдельных 
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территорий мира и России, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять в 

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

географическую информацию; формулировать выводы и заключения на основе 

анализа и интерпретации информации из различных источников 

географической 

информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; использовать различные источники 

географической 

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

 

8) сформированность умений применять географические знания для 

объяснения разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные 

социально- 

экономические и геоэкологические процессы и явления; объяснять 

географические особенности стран с разным уровнем социально-

экономического развития, 

включая особенности проявления в них глобальных проблем человечества; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, 

об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, 

определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и 

геоэкологических процессов; оценивать изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; 

 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем: описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества; приводить примеры взаимосвязи 

глобальных проблем; приводить примеры возможных путей решения 

глобальных проблем. 

 

         По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень) требования 

к предметным результатам освоения базового курса обществознания должны 

отражать: 

 

1) сформированность знаний об (о):обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии основных сфер и институтов;основах 
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социальной динамики;особенностях процесса цифровизации и влиянии 

массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных проблемах 

и вызовах современности;перспективах развития современного общества, в том 

числе тенденций развития Российской Федерации;человеке как субъекте 

общественных отношений и сознательной деятельности;особенностях 

социализации личности в современных условиях, сознании, познании и 

самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в 

области науки, культуры, 

экономической и финансовой сферах;значении духовной культуры общества и 

разнообразии ее видов и форм; экономике как науке и хозяйстве, роли 

государства в экономике, в том числе государственной политики поддержки 

конкуренции и 
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импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной 

экономике;роли государственного бюджета в реализации полномочий органов 

государственной власти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия 

бюджетных решений;социальных отношениях, направлениях социальной 

политики в Российской Федерации, в том числе поддержки семьи, 

государственной политики в сфере межнациональных отношений; структуре и 

функциях политической 

системы общества, направлениях государственной политики Российской 

Федерации;конституционном статусе и полномочиях органов государственной 

власти;системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах 

ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации;правовом 

регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, 

образовательных, административных, уголовных общественных 

отношений;системе права и 

законодательства Российской Федерации; 

 

2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в 

том числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, 

семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод 

человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 

исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, 

общественной стабильности и целостности государства; 

 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение 

различать существенные и несущественные признаки понятий, определять 

различные смыслы многозначных понятий, классифицировать используемые в 

социальных науках понятия и термины; использовать понятийный аппарат при 

анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в социальных науках и 

при изложении собственных суждений и построении устных и письменных 

высказываний; 

 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов, включая умения характеризовать взаимовлияние 

природы и общества, приводить примеры взаимосвязи всех сфер жизни 

общества; выявлять причины и последствия преобразований в различных 

сферах жизни российского общества; характеризовать функции социальных 

институтов; обосновывать иерархию нормативных правовых актов в системе 

российского законодательства; 
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5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем; сформированность представлений о методах изучения социальных 

явлений и процессов, включая универсальные методы науки, а также 

специальные методы социального познания, в том числе социологические 

опросы, биографический 

метод, социальное прогнозирование; 

 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе 

социальной информации, полученной из источников разного типа, включая 

официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, 

нормативные 
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правовые акты, государственные документы стратегического характера, 

публикации в средствах массовой информации; осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных знаковых системах, 

извлекать 

информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск 

необходимых сведений, для восполнения недостающих звеньев, делать 

обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения; 

 

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

исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в 

виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и 

письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной 

проблематике, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты на социальную тематику; 

 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного 

выполнения типичных социальных ролей, реализации прав и осознанного 

выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации, в том числе 

правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных общественных 

событиях, определения личной гражданской позиции; осознание значимости 

здорового образа жизни; роли непрерывного образования; использовать 

средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных 

задач; 

 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально- 

гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам с точки зрения социальных ценностей и использовать ключевые 

понятия, теоретические положения социальных наук для объяснения явлений 

социальной действительности; конкретизировать теоретические положения 

фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами 

из личного социального опыта и фактами социальной действительности, в том 

числе по соблюдению правил здорового образа жизни; умение создавать 

типологии социальных процессов и явлений на основе предложенных 

критериев; 

 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании 

при пользовании финансовыми услугами и инструментами; использовать 

финансовую информацию для достижения личных финансовых целей, 



51 
 

обеспечивать 

финансовую безопасность с учетом рисков и способов их снижения; 

сформированность гражданской ответственности в части уплаты налогов для 

развития общества и государства; 

 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том 

числе поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением 

определять степень достоверности информации; владение умением соотносить 

различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках 

информации, давать на 
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основе полученных знаний правовую оценку действиям людей в модельных 

ситуациях; 

 

12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, 

выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы 

противодействия 

коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных 

конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки 

зрения социальных норм, ценностей, экономической рациональности и 

финансовой 

грамотности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, 

осознавать опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер 

юридической ответственности, в том числе для несовершеннолетних граждан. 

 

По учебному предмету "Физика" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса 

физики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

 

1) сформированность понимания роли физики в экономической, 

технологической, социальной и этической сферах деятельности человека; роли 

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

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 

2) сформированность системы знаний о физических закономерностях, 

законах, теориях, действующих на уровнях микромира, макромира и мегамира, 

представлений о всеобщем характере физических законов; представлений о 

структуре построения физической теории, что позволит осознать роль 

фундаментальных законов и принципов в современных представлениях о 

природе, понять границы применимости теорий, возможности их применения 

для описания естественнонаучных явлений и процессов; 

 

3) сформированность умения различать условия применимости моделей 

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

материальная точка, равноускоренное движение, свободное падение, 

абсолютно упругая деформация, абсолютно упругое и абсолютно неупругое 

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

идеального газа, точечный заряд, однородное электрическое поле, однородное 

магнитное поле, гармонические колебания, математический маятник, 

идеальный пружинный 

маятник, гармонические волны, идеальный колебательный контур, тонкая 

линза; моделей атома, атомного ядра и квантовой модели света; 

 

4) сформированность умения объяснять особенности протекания физических 

явлений: механическое движение, тепловое движение частиц вещества, 

тепловое равновесие, броуновское движение, диффузия, испарение, кипение и 

конденсация, плавление и кристаллизация, направленность теплопередачи, 

электризации тел, 

эквипотенциальности поверхности заряженного проводника, 

электромагнитной индукции, самоиндукции, зависимости сопротивления 

полупроводников "р-" и "n- типов" от температуры, резонанса, интерференции 

волн, дифракции, дисперсии, полного внутреннего отражения, фотоэффект, 

физические принципы 

спектрального анализа и работы лазера, "альфа-" и "бета-" распады ядер, 

гамма- излучение ядер; 

 

5) сформированность умений применять законы классической механики, 

молекулярной физики и термодинамики, электродинамики, квантовой 

физики для анализа и объяснения явлений микромира, макромира и мегамира, 

различать условия (границы, области) применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 
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тяготения, первый закон термодинамики, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения энергии) и ограниченность использования частных 

законов; анализировать 

физические процессы, используя основные положения, законы и 

закономерности относительность механического движения, формулы 

кинематики 

равноускоренного движения, преобразования Галилея для скорости и 

перемещения, три закона Ньютона, принцип относительности Галилея, 

закон 

всемирного тяготения, законы сохранения импульса и механической 

энергии, связь работы силы с изменением механической энергии, условия 

равновесия твердого 
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тела; связь давления идеального газа со средней кинетической энергией 

теплового движения и концентрацией его молекул, связь температуры 

вещества со средней кинетической энергией его частиц, связь давления 

идеального газа с 

концентрацией молекул и его температурой, уравнение Менделеева-

Клапейрона, первый закон термодинамики, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, 

потенциальность 

электростатического поля, принцип суперпозиции электрических полей, 

закона Кулона; законы Ома для участка цепи и для замкнутой электрической 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, 

постулаты специальной теории относительности Эйнштейна, уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта, первый и второй постулаты Бора, принцип неопределенности 

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

реакциях, закон радиоактивного распада; 

 

6) сформированность умений применять основополагающие 

астрономические понятия, теории и законы для анализа и объяснения 

физических процессов происходящих на звездах, в звездных системах, в 

межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звезд и 

Вселенной; 

 

7) сформированность умений исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, проводить самостоятельные 

исследования в реальных и лабораторных условиях, читать и анализировать 

характеристики приборов и устройств, объяснять принципы их работы; 

 

8) сформированность представлений о методах получения научных 

астрономических знаний; владение умениями самостоятельно 

формулировать цель исследования (проекта), выдвигать гипотезы на основе 

знания основополагающих физических закономерностей и законов, проверять 

их экспериментальными средствами; планировать и проводить физические 

эксперименты, описывать и анализировать полученную при выполнении 

эксперимента информацию, определять достоверность полученного 

результата; 

 

9) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной и 

неявно заданной физической моделью: на основании анализа условия выбирать 

физические модели, отвечающие требованиям задачи, применять формулы, 

законы, закономерности и постулаты физических теорий при использовании 
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математических методов решения задач, проводить расчеты на основании 

имеющихся данных, анализировать результаты и корректировать методы 

решения с учетом полученных результатов; решать качественные задачи, 

требующие 

применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а также 

интеграции знаний из других предметов естественнонаучного цикла: 

выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, 

закономерности и физические явления; 

 

10) сформированность умений анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с 
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позиций экологической безопасности; представлений о рациональном 

природопользовании, а также разумном использовании достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

 

11) овладение различными способами работы с информацией физического 

содержания с использованием современных информационных технологий, 

развитие умений критического анализа и оценки достоверности получаемой 

информации; 

 

12) овладение организационными и познавательными умениями 

самостоятельного приобретения новых знаний в процессе выполнения 

проектных и учебно- исследовательских работ, умениями работать в группе с 

выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, 

рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, 

адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение 

рассматриваемой проблемы; 

 

13) сформированность мотивации к будущей профессиональной 

деятельности по специальностям физико-технического профиля. 

 

 

      По учебному предмету "Химия" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса химии должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

 

1) сформированность представлений: о материальном единстве мира, 

закономерностях и познаваемости явлений природы; о месте и значении химии 

в системе естественных наук и ее роли в обеспечении устойчивого развития 

человечества: в решении проблем экологической, энергетической и пищевой 

безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, новых 

источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в 

формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

 

2) владение системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия (дополнительно к системе понятий базового 

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

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

молярная концентрация, структурная 

формула, изомерия (структурная, геометрическая (цис-транс-изомерия), типы 
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химических реакций (гомо- и гетерогенные, обратимые и необратимые), 

растворы (истинные, дисперсные системы), кристаллогидраты, степень 

диссоциации, 

электролиз, крекинг, риформинг); теории и законы, закономерности, 

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и 

системности химических явлений, современные представления о строении 

вещества на атомном, молекулярном и надмолекулярном уровнях; 

представления о механизмах химических реакций, термодинамических и 

кинетических 

закономерностях их протекания, о химическом равновесии, дисперсных 

системах, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и 

безопасном использовании важнейших неорганических и органических 

веществ в быту и практической деятельности человека; общих научных 

принципах химического производства (на примере производства серной 

кислоты, аммиака, метанола, переработки нефти); 
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3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь 

изученных понятий, применять соответствующие понятия при описании 

строения и свойств неорганических и органических веществ и их превращений; 

выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и представлениями 

других предметов для более осознанного понимания и объяснения сущности 

материального единства мира; использовать системные химические знания для 

объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественнонаучную 

природу; 

 

4) сформированность умений использовать наименования химических 

соединений международного союза теоретической и прикладной химии и 

тривиальные названия веществ, относящихся к изученным классам 

органических и неорганических соединений; использовать химическую 

символику для составления формул неорганических веществ, молекулярных и 

структурных (развернутых, сокращенных и скелетных) формул органических 

веществ; составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: 

окислительно-восстановительных реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций; реакций ионного обмена путем 

составления их полных и сокращенных ионных уравнений; реакций гидролиза, 

реакций комплексообразования (на примере 

гидроксокомплексов цинка и алюминия); подтверждать характерные 

химические свойства веществ соответствующими экспериментами и записями 

уравнений химических реакций; 

 

5) сформированность умений классифицировать неорганические и 

органические вещества и химические реакции, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации изучаемых химических объектов; 

характеризовать состав и важнейшие свойства веществ, принадлежащих к 

определенным классам и группам соединений (простые вещества, оксиды, 

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

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

аминокислоты, белки); применять знания о составе и свойствах веществ для 

экспериментальной проверки гипотез относительно 

закономерностей протекания химических реакций и прогнозирования 

возможностей их осуществления; 

 

6) сформированность умений подтверждать на конкретных примерах 

характер зависимости реакционной способности органических соединений от 

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

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

различных механизмов протекания реакций; 
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7) сформированность умений характеризовать электронное строение атомов 

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

периодов Периодической системы Д.И.Менделеева и их валентные 

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

энергетические уровни; объяснять 

закономерности изменения свойств химических элементов и образуемых ими 

соединений по периодам и группам; 
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8) владение системой знаний о методах научного познания явлений 

природы, используемых в естественных науках и умениями применять эти 

знания при 

экспериментальном исследовании веществ и для объяснения химических 

явлений, имеющих место в природе практической деятельности человека и в 

повседневной жизни; 

 

9) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам 

и уравнениям химических реакций с использованием физических величин 

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

количественной стороны: расчеты по нахождению химической формулы 

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

если одно из исходных веществ дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества или дано в избытке (имеет примеси); расчеты 

массовой или объемной доли выхода продукта реакции; расчеты теплового 

эффекта реакций, объемных отношений газов; 

 

10) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; использовать 

полученные знания для принятия грамотных решений проблем в ситуациях, 

связанных с химией; 

 

11) сформированность умений самостоятельно планировать и проводить 

химический эксперимент (получение и изучение свойств неорганических и 

органических веществ, качественные реакции углеводородов различных 

классов и 

кислородсодержащих органических веществ, решение экспериментальных 

задач по распознаванию неорганических и органических веществ) с 

соблюдением правил безопасного обращения с веществами и лабораторным 

оборудованием, 

формулировать цели исследования, предоставлять в различной форме 

результаты эксперимента, анализировать и оценивать их достоверность; 

 

12) сформированность умений осуществлять целенаправленный поиск 

химической информации в различных источниках (научная и учебно-научная 

литература, средства массовой информации, сеть Интернет и другие), 

критически анализировать химическую информацию, перерабатывать ее и 

использовать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 

13) сформированность умений осознавать опасность воздействия на живые 
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организмы определенных веществ, понимая смысл показателя предельной 

допустимой концентрации, и пояснять на примерах способы уменьшения и 

предотвращения их вредного воздействия на организм человека. 

 

 По учебному предмету "Биология" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса биологии должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе 

естественных наук, в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в познании законов природы и решении жизненно важных социально-

этических, 

экономических, экологических проблем человечества, а также в решении 

вопросов рационального природопользования; в формировании ценностного 

отношения к природе, обществу, человеку; о вкладе российских и зарубежных 

ученых - биологов в развитие биологии; 

 

2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает: 

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

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

гомеостаз, клеточный иммунитет, биосинтез белка, биополимеры, 

дискретность, 

саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, 

энергозависимость, рост и развитие);биологические теории: клеточная теория 

Т.Шванна, М.Шлейдена, Р.Вирхова; клонально-селективного иммунитета 

П.Эрлих, И.И.Мечникова, хромосомная теория наследственности Т.Моргана, 

закон зародышевого сходства К.Бэра, эволюционная теория Ч.Дарвина, 

синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза Ч.Дарвина; теория 

биогеоценоза 

В.Н.Сукачѐ ва; учения Н.И.Вавилова - о Центрах многообразия и 

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

эволюции, В.И.Вернадского - о биосфере;законы (единообразия потомков 

первого поколения, расщепления признаков, независимого наследования 

признаков Г.Менделя, сцепленного наследования признаков и нарушения 

сцепления генов Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости Н.И.Вавилова, генетического равновесия Дж.Харди и 

В.Вайнберга; зародышевого сходства 

К.Бэра, биогенетического закона Э.Геккеля, Ф.Мюллера);принципы (чистоты 

гамет, комплементарности);правила (минимума Ю.Либиха, экологической 
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пирамиды чисел, биомассы и энергии);гипотезы (коацерватной А.И.Опарина, 

первичного бульона Дж.Холдейна, микросфер С.Фокса, рибозима Т.Чек); 

 

3) владение системой знаний об основных методах научного познания, 

используемых в биологических исследованиях живых объектов и экосистем 

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

оценки антропогенных изменений в природе; 

 

4) умение выделять существенные признаки:строения вирусов, клеток 

прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, 

биогеоценозов, 

экосистем и биосферы;строения органов и систем органов растений, животных, 

человека; процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, 

животных и человека;биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), 

информации и превращения энергии, брожения, автотрофного и 

гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, 

гаметогенеза, 

эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, индивидуального 

развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса; действий 

искусственного отбора, стабилизирующего, движущего и разрывающего 

естественного отбора; аллопатрического и симпатрического видообразования; 

влияния движущих сил эволюции на генофонд популяции; приспособленности 

организмов к среде обитания, чередования направлений эволюции; круговорота 

веществ и потока энергии в экосистемах; 

 

5) умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: 

органоидов, клеток разных тканей, органами и системами органов у растений, 

животных и человека; между этапами обмена веществ; этапами клеточного 

цикла и жизненных циклов организмов; этапами эмбрионального развития; 

генотипом и фенотипом, 

фенотипом и факторами среды обитания; процессами эволюции; движущими 

силами антропогенеза; компонентами различных экосистем и 

приспособлениями к ним организмов; 

 

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

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

обитания, абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей 

организмов в сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; 

 

7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую 
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терминологию и символику для доказательства родства организмов разных 

систематических групп; взаимосвязи организмов и среды обитания; единства 

человеческих рас; необходимости здорового образа жизни, сохранения 

разнообразия видов и экосистем, как условия сосуществования природы и 

человечества; 

 

8) умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно- 

следственные связи между исследуемыми биологическими объектами, 

процессами и явлениями; делать выводы и прогнозы на основании полученных 

результатов; 
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9) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования, анализировать полученные 

результаты и делать выводы; 

 

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

экологии и медицине, проводимой на базе школьных научных обществ и 

публично представлять полученные результаты на ученических конференциях 

разного уровня; 

 

11) умение оценивать этические аспекты современных исследований в 

области биотехнологии и генетических технологий (клонирование, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома и создание 

трансгенных организмов); 

 

12) умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной 

деятельности в области биологии, медицины, биотехнологии, психологии, 

экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности; 

углублять познавательный интерес, направленный на осознанный выбор 

соответствующей профессии и продолжение биологического образования в 

учреждениях среднего профессионального и высшего образования. 

 

     По учебному предмету "Физическая культура" (базовый уровень) 

требования к предметным результатам освоения базового курса физической 

культуры должны отражать: 

 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, динамики 

физического развития и физических качеств; 

 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
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работоспособности; 

 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в физкультурно-оздоровительной и 

соревновательной деятельности, в сфере досуга, в профессионально-

прикладной сфере; 
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6) положительную динамику в развитии основных физических качеств 

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

предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья базового курса "Адаптированная физическая 

культура" определяются с учетом особенностей их психофизического развития, 

состояния здоровья, особых образовательных потребностей. 

 

          По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" 

(базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового 

курса по основам безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и 

способов их применения в собственном поведении; 

 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

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

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

предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знать порядок действий в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил 

дорожного движения всеми участниками движения, правил безопасности на 

транспорте. 

Знание правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на 

практике, знание о порядке действий в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

 

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

применять их на практике; знать порядок действий при чрезвычайных 

ситуациях природного характера; сформированность представлений об 

экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, 

разумного природопользования; 

 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания 

первой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического 

здоровья; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в 

сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к 

вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных 
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ситуациях биолого-социального характера; 

 

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать 

опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального 

характера; 

умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде;
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умение применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой 

среде (в том числе криминального характера, опасности вовлечения в 

деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

 

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в 

быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на 

жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль 

государства в противодействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения в 

экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знать 

порядок действий при объявлении разного уровня террористической опасности; 

знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта; 

совершении террористического акта; проведении контртеррористической 

операции; 

 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; 

угрозах военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в 

обеспечении мира; знание основ обороны государства и воинской службы; прав и 

обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знать действия при 

сигналах гражданской обороны; 

 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и 

основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой 

области; 

 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о роли государства, общества и личности в 

обеспечении безопасности.Требования к предметным результатам освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья базового курса "Основы 

безопасности жизнедеятельности" определяются с учетом особенностей их 

психофизического развития, состояния здоровья, особых образовательных 

потребностей. 

 

 

 

 

Индивидуальный проект 
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В результате проектной деятельности  выпускник научится: 

- давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, 

исследование, конструирование, планирование, технология, ресурс 

проекта, риски проекта, техносфера, гипотеза, предмет и объект 

исследования, метод исследования, экспертное знание; 

— раскрывать этапы цикла проекта; 

— самостоятельно применять приобретённые знания в проектной 

деятельности при решении различных задач с использованием знаний 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проекты; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие естественно-научные методы и приемы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными факторами; 

 использовать такие математические методы и приемы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

 использовать некоторые приемы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые 

конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 

обучающимися примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в 

рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов.  
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как 

основа аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней оценки МБОУ СШ №42, включающей различные 

оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая 

оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также 

процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 

аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в 

рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением 

учителей по данному предмету и администрацией образовательной 

организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия 

решений по повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности 

образовательной организации обсуждаются на педагогическом совете и 

являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке 

программы развития образовательной организации, а также служат 

основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и 

оценки результатов деятельности в школе приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  
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В соответствии с ФГОС СОО система оценки МБОУ СШ №42 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой 

оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные 

работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней 

изучения – базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется 

на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 

оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», 

используют наиболее значимые программные элементы содержания и 

трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки 

образовательных результатов, в целях управления качеством образования 

возможна при условии использования контекстной информации, 

включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 
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Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и 

основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках 

психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 

правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в 

общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией школы и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной школой. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в примерной программе формирования 

универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией МБОУ СШ №42 в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов 

(например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов 

социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках 

внутреннего мониторинга школы проводить отдельные процедуры по 

оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы 

и методы познания, специфические для отдельных 

образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных 

действий могут быть письменные измерительные материалы, ИКТ-

компетентности – практическая работа с использованием компьютера; 

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего 

общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и 

тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные 

задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения 

(например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с 

недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения 

проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку 

целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и 

базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 
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Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией школы в ходе внутреннего мониторинга учебных 

достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которое утверждается 

педагогическим советом МБОУ СШ №42 и доводится до сведения 

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

включать: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с 

указанием этапов их формирования (по каждому разделу/теме курса) и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устный опрос / 

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

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры), а также критерии оценки; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для 

промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки и 

демонстрационные версии итоговых работ; 

– график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов 

проводится администрацией школы в начале 10-го класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектами оценки являются структура мотивации и владение 

познавательными универсальными учебными действиями: универсальными 

и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса 

(раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебной 

деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с 

учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и 

выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении учебной программы курса. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 
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выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем 

в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов 

обучения рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и 

фиксации успешности продвижения в овладении коммуникативными 

умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, 

умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с 

собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 

инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления 

противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, 

разумным методам и способам проверки, использования различных методов 

и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым 

ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, 

индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). 

Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями 

предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в 

том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, 

которые приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, 

входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, 

вводимым образовательной организацией самостоятельно, планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной 

и творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и 

его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе 
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документов для портфолио отдается документам внешних организаций 

(например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и 

олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в бумажном виде в течение всех лет 

обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг МБОУ СШ №42 представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов, а также оценки той части личностных результатов, которые 

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

способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по 

текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

каждого полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения 

не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и 

локальным нормативным актом образовательной организации.  

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования. Порядок 

проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 
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ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. 

(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА 

является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 

оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в 

форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам (русский язык и 

математика)  и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для 

углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, 

свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового 

уровня изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых 

результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения 

предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы 

проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением 

педагогического совета по представлению методического объединения 

учителей. Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы 

может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой 

(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый 

зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о 

достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

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

основе результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта 

(Положение об итоговом индивидуальном проекте выпускников 11 класса, 



79 

 

согласно ФГОС СОО в МБОУ СШ№ 42). Индивидуальный проект может 

выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной 

вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование 

и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется на школьной конференции 

(Положение о школьной конференции по защите индивидуальных итоговых 

проектов обучающихся 9 и 11 классов в МБОУ СШ № 42). 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося . 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – 

аттестате о среднем общем образовании. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

II.1.  Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую 

информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на 

уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство 

совершенствования их универсальных учебных действий; описание 

места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической 

основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы. Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, 

проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных 

учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной 

практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

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

значимой проблемы. 
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Программа обеспечивает:   

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию 

и самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и 

учебных действий, формирование научного типа мышления, 

компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 

проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также 

их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных 

проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих 

конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), 

возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода 

таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 
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разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по совершенствованию владения 

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 

предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные 

ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Понятие «универсальные учебные действия» в широком смысле - умение 

учиться, а в узком - совокупность способов действий, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование предметных, 

личностных и метапредметных умений, включая организацию этого 

процесса. 

К функциям универсальных учебных действий относятся: 

-  обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

такое действие как учение, ставить перед собой учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

-  создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, 

необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и 

высокой профессиональной мобильностью; 
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-  обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование компетентностей в любой предметной области. 

УУД целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. 

Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, 

выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 

уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно 

новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они:  

-носят надпредметный, метапредметный характер;   

-обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности;  

-обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса;  

-лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания.  

УУД подразделяются на регулятивные, коммуникативные, 

познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно 

присутствуют все названные виды УУД. Они проявляются, становятся, 

формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Выделяют следующие блоки УУД:  

-Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях)  

-Регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной 

деятельности) -Познавательные (обеспечивают исследовательскую 

компетентность, умение работать с информацией)  

-Коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми).   

Универсальные учебные действия (УУД)  

Блок  

УУД  

Составляющие 

УУД  

Умения, которые формируются у учащихся  
  

 

Самопознание и 

самоопределение  

Построение образа «Я»  

(«Я-концепции»), включая самоотношение и 

самооценку  

Формирование идентичности личности  

Личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение жизненных 

Л

и

ч

н

ос

т

н

ы
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планов во временной перспективе  

Смыслообразование 

и 

смыслопорождение  

Установление учащимся значения результатов 

своей  

деятельности для удовлетворения своих 

потребностей, мотивов, жизненных интересов  

Установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

Выделение морально-этического содержания 

событий и действий 

Построение системы нравственных ценностей 

как основания морального выбора  

Нравственно-этическое оценивание событий и 

действий с точки зрения моральных норм  

Ориентировка в моральной дилемме и 

осуществление личностного морального выбора  

 

Целеполагание  

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно  

Планирование  

Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата  

Составление плана и последовательности 

действий  

Прогнозирование  
Предвосхищение результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик  

Контроль  

Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона  

Коррекция  

Внесение необходимых дополнений и корректив 

в план и способ действия в случае расхождения:   

-эталона, реального действия и его продукта  

Оценка  

Выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению  

Осознание качества и уровня усвоения  

Волевая 

саморегуляция  

Способность к волевому усилию - выбору в 

ситуации конфликта мотивов  

Способность к преодолению препятствий  

Способность к мобилизации сил и энергии  

Эмоциональная устойчивость к стрессам и 

Р

ег

у

л

я

т

и

в

н

ы

е 
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фрустрации  

Эффективные стратегии совладания с трудными 

жизненными ситуациями  

 

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия  

Самостоятельное выделение и формулирование 

учебной цели  

Информационный поиск  

Знаково-символические действия  

Структурирование знаний  

Произвольное и осознанное построение речевого 

высказывания  

(устно и письменно)  

Смысловое чтение текстов различных жанров; 

извлечение информации в соответствии с целью 

чтения  

Рефлексия способов и условий действия, их 

контроль и оценка, критичность  

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от условий  

Логические 

универсальные  

учебные действия  

Анализ объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков  

Синтез как составление целого из частей, в том 

числе с восполнением недостающих 

компонентов  

Выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации, сериации объектов  

Подведение под понятия, выведение следствий  

Установление причинно-следственных связей  

Построение логической цепи рассуждения  

Выдвижение гипотез, их обоснование  

Доказательство  

Постановка и 

решение проблемы  
  

Формулирование проблемы  

Самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера  

 

Коммуникация как 

взаимодействие - 

действия,  

направленные на 

учет  

позиции 

Учет возможности существования у людей 

различных точек зрения, ориентация на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии  

Учет разных мнения и стремление к 

координации различных позиций в 

П

оз

н

а

в

ат

ел

ь

н

ы
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собеседника  

либо партнера по 

деятельности  

сотрудничестве  

Формулирование собственного мнения и 

позиции  

Коммуникация как 

кооперация -  

согласование 

усилий  

по достижению 

общей  

цели, организации 

и осуществлению 

совместной 

деятельности  

Умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов  

Умение строить понятные для партнера 

высказывания  

Умение контролировать действия партнера  

Коммуникация как 

условие  

интериоризации -  

действия, 

служащие 

средством передачи  

информации 

другим  

людям и 

становления 

рефлексии  

Умение задавать вопросы  

Умение использовать речь для регуляции своего 

действия  

Адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи  

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями 

происходит в контексте учебных предметов. Требования к развитию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных дисциплин. Каждая учебная 

дисциплина в зависимости от ее содержания и способов организации 

учебной деятельности, обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется положениями: 

1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимно обусловливающие виды действий. 

2.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. 

3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом 

возрастнопсихологических особенностей обучающихся. 
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4. Способы учета уровня сформированности УУД - в требованиях к 

результатам освоения учебных программ по каждому предмету и в 

программах внеурочной деятельности. 

Развитие УУД в образовательном процессе осуществляется 

комплексно:  
-в урочной деятельности средствами продуктивных заданий и учебных 

ситуаций в ходе преподавания учебных предметов;  

-с помощью специально разработанных жизненных (компетентностных) 

задач;  

-через использование технологий деятельностного типа;  

-с помощью проектной технологии и учебно-исследовательской 

деятельности школьников; -с помощью проведения специально 

организованных диагностических и развивающих занятий; -с помощью 

внеурочной деятельности.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для развития УУД, вносит свой вклад в развитие УУД.  

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает 

формирование «основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности 

за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет 

с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных УУД, так как обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний».  

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у учеников формируются познавательные УУД.  

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивает «культурную 

самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы как 

одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус.  

Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 

диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 
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формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» 

способствует формированию познавательных УУД.  

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания».  Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных УУД, так как обеспечивает «формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции».  

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы 

понятий и правил у учеников формируются познавательные УУД.  

Предмет «История» обеспечивают формирование личностных и 

метапредметных результатов.  

С одной стороны, эти предметы обеспечивают знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения), 

развивая познавательные УУД. Именно это обеспечивает «приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие 

умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего».  

С другой стороны, эти предметы участвуют в формировании 

оценочного, эмоционального отношения к миру, способствуя личностному 

развитию ученика: это «формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  

Аналогично, и в предмете «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные УУД. 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям 

и процессам» и многое другое.  

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие 

учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 
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самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации».  

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на познавательные УУД. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 

Коммуникативные УУД формируются в процессе «овладения основами 

картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения».  

Наконец, «формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует 

личностному развитию.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие 

познавательных УУД. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД. 

Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации».  

Предметы «Физика» и «Астрономия», кроме предметных результатов 

обеспечивают формирование познавательных УУД. Этому способствует 

«приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований» Однако не менее важно «осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов.  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая группа линий - знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с биологической точки зрения) - обеспечивает развитие 

познавательных УУД. Именно благодаря ей происходит «формирование 

системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая 

группа линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру - способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие 

задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды».  
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Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 

формирование познавательных УУД. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи 

между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 

достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль 

этого предмета в решении современных экологических проблем, в том числе 

в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных УУД через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 

возникновение опасных ситуаций». Таким образом, «физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 

«формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма 

заметное влияние на личностное развитие школьников.   

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в 

каждом предмете могут служить:   

-текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской 

словесности);   

-иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);   

-продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебников не 

содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя 

которую (создавая для решения задачи собственную модель реальности) 

ученик может сформулировать свою версию ответа;   

-принцип минимакса: в учебниках имеется как необходимый для усвоения 

основной материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко 

отделены, но чаще специально перемешаны (как в жизни), что требует 

развития умения искать важную необходимую информацию, ответ на 

возникающий вопрос.  

Формирование и развитие УУД реализуется в следующих направлениях 

внеурочной и 

внешкольной деятельности: 

Направления внеурочной деятельности: 

- Социальное: 
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Программа курса  внеурочной деятельности : «Семьеведение», «Основы 

предпринимательской деятельности» 

УУД будут развивать у учащихся учебно-исследовательскую и проектную 

деятельности, 

метапредметные результаты, направленные на умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы. 

- Общеинтеллектуальное:  

Программы курсов внеурочной деятельности: «Математика после уроков», 

«Химия и искусство», «Физика и я», «В мире биологии» 

 УУД будут развивать представления об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности, активизируют интерес к 

приобретаемым знаниям, полученным в совместной деятельности;  развитие 

умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию). 

- Общекультурное:  

Программа курсов внеурочной деятельности: «К тайнам слова» 

УУД будут развивать основы художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развивать эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; развивать наблюдательность, 

способность к сопереживанию, зрительную память, ассоциативное 

мышление, художественный вкус и творческое воображение. 

Так же, как и на уровне ООО, в основе развития УУД в средней школе 

лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих 

целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.  

На уровне СОО в соответствии с цикличностью возрастного развития 

происходит возврат к УУД как средству, но уже в достаточной степени 

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные УУД позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания 

компетенций.  
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Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных УУД на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, УУД начинают испытываться на универсальность в 

процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню СОО в еще большей степени, чем к уровню ООО, 

предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных 

курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), 

осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить 

себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском 

движении и т.п.  

При переходе на уровень СОО важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том 

что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). 

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное 

смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе 

и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития 

старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных УУД к началу 

обучения на уровне СОО существенно сказывается на успешности 

обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, 

сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия 

старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений 

(целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На 

уровне СОО регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого 

управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом 

образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных УУД. Старшеклассники при нормальном развитии 

осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для 

решения разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, 

проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные 

действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, 

выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных УУД и 
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формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и 

развернутое формирование образовательного запроса.  

Открытое образовательное пространство на уровне СОО является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных компетенций, 

обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа 

личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые 

изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки 

к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на 

базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы 

решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного 

предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); 

вовторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого 

класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении 

содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 

этапа формирования УУД в школе.  

 

 

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование УУД на уровне СОО:  

-обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  

-обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала;  

-обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в 

результаты в форматах, принятых в Школе (оценки, портфолио и т. п.);  

-обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный 

характер;  

-обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов 

ведения коммуникации;  
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-обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих 

от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.  

Для развития УУД на уровне СОО, как и на уровне ООО, используются 

типовые задачи разных видов:   

1). Личностные УУД:   
-на личностное самоопределение;   

-на развитие Я-концепции;   

-на смыслообразование;   

-на мотивацию;   

-на нравственно-этическое оценивание.  

2). Коммуникативные УУД:   
-на учёт позиции партнёра;   

-на организацию и осуществление сотрудничества;   

-на передачу информации и отображению предметного содержания;   

-тренинги коммуникативных 

навыков;  -ролевые игры;   

-групповые игры.  

3). Познавательные УУД:   
-задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;   

-задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;   

-задачи и проекты на проведение эмпирического 

исследования; 

           -задачи и проекты на проведение теоретического 

исследования; 

           -задачи на смысловое чтение. 

 4). Регулятивные УУД:   

-на планирование;   

-на рефлексию;   

-на ориентировку в ситуации;   

-на прогнозирование;   

-на целеполагание;   

-на оценивание;   

-на принятие решения;   

-на самоконтроль;   

-на коррекцию.  

Типовые задачи – это индивидуальные или групповые учебные задания, 

которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, - при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут 

служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и 
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т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для школьного сайта 

(стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 

творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что 

достижение цели развития УУД в средней школе не является уделом 

отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения 

учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  

Виды и формы организации учебной деятельности по становлению 

УУД 

Учебное сотрудничество 
На ступени среднего общего образования обучающиеся активно 

включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему 

характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё 

(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. 

в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком 

спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия 

можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для 

получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 

действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 
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• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, 

так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в 

изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и 

самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, 

понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися.  

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 

человек,чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному 

ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. 

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 
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2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и 

координация разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 

уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным 

уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким 

уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы 

на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям 

работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать 

следующие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять 

функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и 

оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 

группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 

является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть 

использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники 

выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для 

них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля процесса усвоения. 

Организация парной работы: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же 

задание; вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они 

обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного 

результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те 

определённые знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с 

заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют 

задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 

заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. 

После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы 

авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны 

показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в 
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свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать 

их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на 

группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять больше 

внимания слабым обучающимся. 

 

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что 

обучающимся 10-11 классов предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их 

работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 

разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 

повышения учебной мотивации в критический период развития обучающихся. 

Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 

необходимые средства для их осуществления. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции 

когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных 

способностей выступают разные формы и программы тренингов для 

подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться 

так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 
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• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же 

время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство 

благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков 

необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и 

выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. 

Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства. 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: 

- как средство развития логического мышления обучающихся; 

- как приём активизации мыслительной деятельности; 

- как особый способ организации усвоения знаний; 

- иногда как единственно возможная форма адекватной передачи 

определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; 

- как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений 

и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с 

двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в 
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средней школе предполагает формирование умений по решению следующих 

задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства. Необходимость использования обучающимися доказательства 

возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 

обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся 

возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути 

решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся 

должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 

логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства 

состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с 

реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность 

которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого 

тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в 

ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится 

новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое 

заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности 

доказательства в работе учителей, наряду с обучением школьников 

конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно 

уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 

собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 

отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 
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Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, 

это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие 

координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом 

контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать 

задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение 

задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых 

действий и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и 

сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии в 

качестве направленности мышления на самое себя, на собственные процессы и 

собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких 

целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных 

по отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание 

общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому 

развёрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это 

возможно только в условиях совместной деятельности или учебного 
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сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что 

я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие 

вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте, 

рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания 

собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с 

учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается 

эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как 

способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит 

мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. 

стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, 

планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества обучающихся со взрослыми и сверстниками 

сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к 

усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате 

способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения. Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Учитывая, что выделяются две основные 

позиции педагога - авторитарная и партнёрская,средней школе партнерская 

позиция является адекватной возрастным психологическим особенностям 

подростков, способствует реализации задач развития УУД, в первую, очередь 

задач формирования самосознания и чувства взрослости. 

Ориентируясь на основные требования ко всем форматам урочной и 

внеурочной работы, направленной на формирование УУД на уровне СОО, 

можно выделить специфические требования, предъявляемые к типовым 

задачам по формированию разных видов УУД:   
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 Требования к типовым задачам 

№  

п/п  
Вид УУД  Задача  

Требования к типовым 

задачам  
Тип задач  

1.  

Познавательны

е УУД 

Создание условий 

для  

восстановления 

полидисциплинар 

ных связей, 

формирования 

рефлексии 

обучающегося и 

формирования 

метапредметных 

понятий и 

представлений.  

Задачи  должны  быть 

сконструированы таким 

образом, чтобы формировать 

у обучающихся умения:  

а)объяснять явления с 

научной точки зрения;  

б)разрабатывать дизайн 

научного исследования;  

в)интерпретировать 

 полученные данные и 

доказательства  с разных 

позиций и формулировать 

соответствующие выводы.  

Организация образовательных событий, 

выводящих обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, 

целостной картины мира:   

-полидисциплинарные и 

 метапредметные погружения  и 

интенсивы;  

-методологические и философские 

семинары;  

-образовательные экспедиции и экскурсии;  

-учебно-исследовательская  работа 

 обучающихся,  которая 

предполагает:  

-выбор тематики исследования, связанной с 

новейшими  

достижениями в области науки и 

технологий;  

-выбор тематики исследований, связанных 

с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, 

бизнесом и др.;  

-выбор тематики исследований, 

направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом  

2.  Коммуникатив

ные УУД  

Организация  и  

обеспечение  

Формирование у 

обучающихся умения 

Типовые задачи и события, позволяющим 

обеспечивать использование всех 
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ситуаций,  в  

которых 

обучающийся  

сможет 

самостоятельно  

ставить  цель  

продуктивного 

взаимодействия с 

другими людьми, 

сообществами и 

организациями и 

достигать ее. 

самостоятельно ставить цели 

коммуникации, выбирать 

партнеров и способ 

поведения во время 

коммуникации, освоение 

культурных и социальных 

норм общения с 

представителями различных 

сообществ:  

-с обучающимися других 

образовательных 

организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми 

иных возрастов;  

-представителями местного 

сообщества, бизнес-структур, 

культурной и научной 

общественности для 

выполнения учебно-

исследовательских работ и 

реализации проектов;  

-представителями власти, 

местного самоуправления, 

фондов, спонсорами и др. 

возможностей коммуникации:  

-межшкольные (межрегиональные) 

ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на 

ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего;  

-комплексные задачи, направленные на 

решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор 

дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных 

стратегий и т.п.;  

-комплексные задачи, направленные на 

решение проблем местного сообщества;  

-комплексные задачи, направленные  на  изменение  и  

3. Регулятивные 

УУД 

Обеспечение и 

создание 

условий для  

самостоятельног

о 

целенаправленн

  Использование  возможности  

самостоятельного  

формирования  элементов  

индивидуальной  

образовательной траектории 

улучшение реально существующих бизнес-

практик;  

-социальные проекты, направленные на 

улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся:  

а)участие  в  волонтерских  акциях и 
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ого действия 

обучающегося 

движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций;  

б)участие в благотворительных акциях и 

движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций;  

в)создание и реализация социальных 

проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки 

образовательной организации;  

-получение предметных знаний в 

структурах, альтернативных 

образовательной организации:  

а)в заочных и дистанционных школах и 

университетах;  

б)участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах;  

в)самостоятельное освоение отдельных 

предметов и курсов;  

г)самостоятельное освоение 

дополнительных иностранных языков. 

 

 

    а)самостоятельное изучение 

дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией;  

б)самостоятельное освоение глав, разделов 

и тем учебных предметов;  

в)самостоятельное обучение в заочных и 

дистанционных школах и университетах;  

г)самостоятельное определение темы 

проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, 
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необходимых для реализации проекта;  

д)самостоятельное взаимодействие с 

источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями 

власти и т. п.;  

е)самостоятельное управление ресурсами, в 

том числе нематериальными;  

ж)презентация результатов проектной 

работы на различных этапах ее реализации.  
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II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной 

работы старшеклассников на уровне СОО:  

1. Исследовательское направление работы старшеклассников должно 

носить выраженный научный характер. 

2. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. 

3. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских 

институтов, колледжей . 

4. Возможно дистанционное руководство работой (посредством сети 

Интернет). 

На уровне ООО делается акцент на освоении учебно-исследовательской 

и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде 

всего, учебные предметы. На уровне СОО исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной 

жизни и культуры.  

На уровне ООО процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне СОО проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно 

формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые 

ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования.  

На уровне СОО сам обучающийся определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, 

внешними по отношению к Школе социальными и культурными 

сообществами.  

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить 

не в Школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 

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

представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и 

волонтерских организаций. Если бизнес-проект – сообществу бизнесменов, 

деловых людей.  

В практике работы на уровне СОО необходимо различать проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность:  
1.Учебно-исследовательская деятельность – деятельность учащихся, 

связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере: постановка проблемы, 

изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 
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исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, 

его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы.  

2.Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на 

достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие представлений о конечном 

продукте деятельности и этапов его достижения.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, 

так и специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

-практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; -структуру проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, которая включает общие компоненты, анализ актуальности 

проводимого исследования;  

-целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор 

средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде;  

-компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  

Но всё-таки проектирование и исследование – изначально 

принципиально разные по направленности, смыслу и содержанию виды 

деятельности.  

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в 

том, что исследование не предполагает создания какого-либо заранее 

планируемого объекта, что является целью проекта. Исследование – по сути, 

процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов познавательной 

деятельности человека.  

Отличия проектной и исследовательской деятельности представлены в 

таблице:   

Параметры 

сравнения  

Проектная деятельность  Исследовательская 

деятельность  
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Цель  

Проект, всегда ориентирован на 

практику. Это не творчество в 

полной мере, это творчество по 

плану в определенных 

контролируемых рамках.  

Исследование - это 

процесс поиска 

неизвестного, новых 

знаний, это всегда 

творчество.  

Результат  

Создание заранее планируемого 

результата, проектного продукта  

(плакат, презентация, книжка, 

листовка,  

словарь, альбом и т.п.)  

Исследование не 

предполагает создание 

какого-либо заранее 

планируемого объекта, 

даже его модели или 

прототипа.  

Методика  

Метод проектов предполагает 

работу по чётко составленному 

плану, требует ясного 

формулирования изучаемой 

проблемы, выработку реальных 

гипотез, их проверку в 

соответствии с четким планом. 

Здесь нет места  

«провокационным идеям».  

Исследовательская 

деятельность изначально 

должна быть более 

свободной, практически 

нерегламентированной 

какими-либо внешними 

установками. В ней 

значительно больше 

места для импровизации.  

 

 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

исследовательское; 

инженерное; 

прикладное; 

бизнес-проектирование; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными 

направлениями являются: 

социальное; 

бизнес-проектирование; 

исследовательское; 

инженерное; 

    информационное. 

Исследовательские проекты также могут иметь следующие направления: 

естественнонаучные исследования, исследования в гуманитарных областях (в 

том числе выходящих за рамки школьной программы, например в 
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психологии, социологии), экономические социальные, научно-технические 

исследования. 

Исследовательский проект требует хорошо продуманной структуры, 

обозначения цели, обоснования актуальности предмета исследования, 

обозначения источников информации, продуманных методов, ожидаемых 

результатов.  

Продуктом исследовательского проекта могут быть: брошюра, буклет, 

таблицы, графики, схемы и т.д.  Хотя исследовательский проект и  

напоминает по форме научное исследование, при этом акцент на 

теоретической части проекта не означает отсутствия практической. 

Работу с учебным исследованием можно представить в виде 

определенных стадий: 

●  постановка исследовательской проблемы; 

●  разработка гипотезы; 

●  проектирование способа проверки гипотезы; 

●  планирование проверки гипотезы; 

●  практическая реализация исследования; 

●  завершение исследования. 

Учебно-исследовательская работа предполагает выбор тематики 

исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; выбор тематики исследований, связанных с учебными 

предметами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и 

др.; выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 

Информационно-поисковый проект требует направленности на сбор 

информации о каком-то объекте, физическом явлении, возможности их 

математического моделирования, анализа собранной информации и ее 

обобщения, выделения фактов, предназначенных для практического 

использования в какой-либо области, хорошо продуманной структуры, 

возможности систематической коррекции по ходу работы над проектом. 

Такие проекты могут быть интегрированы в исследовательские и стать их 

органичной частью.  

Практико-ориентированный /социальный проект  - это довольно 

интересная форма проектов, в основе которых лежит сбор, анализ и 

представление информации по какой-нибудь актуальной социально-

значимой тематике, направлен на повышение гражданской активности 

обучающихся и населения. Так как этот тип проектов изначально направлен 

на сбор информации о каком-либо  объекте или явлении, то предполагается 

ознакомление участников проекта с собранной информацией, ее анализ и 

обобщение.  

Этот вид проектов отличает строго обозначенный с самого начала 

продукт проектной  деятельности, основанный на социальных интересах 
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самих участников. Такие проекты требует тщательно выстроенной структуры 

всей деятельности участников с определением функций каждого из них. 

Здесь особенно важна хорошая организация координационной работы 

руководителя проектной деятельности и обучающихся, корректировки 

совместных и индивидуальных усилий, в организации презентации 

полученных результатов и возможных способов их внедрения в практику, а 

также систематической внешней оценки проекта.  

Продукт практико-ориентированного проекта может использоваться 

как самим участником, так и иметь внешнего заказчика, например школу, 

район и т.д.  

Творческий проект предполагает максимально свободный и 

нетрадиционный  подход и соответствующее оформление продукта 

проектной деятельности. Это могут  быть газета, альманахи, театрализации, 

спектакли, праздники, творческие экспедиции, произведения  

изобразительного  или  декоративно-прикладного  искусства, видеофильм и 

т.п. 

 Оформление результатов творческого проекта требует четко 

продуманной структуры в виде сценария видеофильма или спектакля, 

программы праздника, плана статьи, репортажа и так далее, макета, дизайна 

и рубрик газеты, альманаха, альбома и прочего. 

Ролевой (игровой) проект наиболее сложен в  разработке и 

реализации. Его структура только намечается и остается открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, 

обусловленные характером и содержание проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные 

или деловые отношения, осложняемые придуманными участниками 

ситуации. 

 Обычно такие проекты реализуются в три этапа: 

- подготовительный этап (установочные беседы, подбор ролей для 

участников, изучение необходимых материалов, оформление и т. д.) 

- активный этап (сама игра); 

- итоговый этап (подведение итогов, фото-видеорепортажей, и т. п.) 

Примером ролевого проекта в школе может служить сценарий и 

проведение «Дня самоуправления». 

Результат игрового  проекта либо намечается в начале его выполнения, 

либо вырисовывается в самом конце.  
 

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 
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– о философских и методологических основаниях научной деятельности 

и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, 

эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 

данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных 

в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в 

ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной 

деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках 

исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь 

с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

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

постановке собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 
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– находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы 

организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том 

числе программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся.  

Условия включают:  
– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, что может включать 

следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 
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– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие 

позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, 

обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном 

пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся (разнообразие форм получения 

образования в данной образовательной организации, обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня 

освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения 

тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных 

достижений, полученных обучающимися в иных образовательных 

структурах, организациях и событиях, в учебные результаты основного 

образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-

курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через 

реализацию социальных проектов, так и через организованную 

разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и 
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благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри образовательной 

организации как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать 

ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 

создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, 

проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к 

образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, 

форм и методов, при которых успешное обучение невозможно без 

одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а 

также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без 

соответствующих управленческих умений, без определенного уровня 

владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет 

специальных задач, лежащих вне программы или искусственно 

добавленных к учебной программе, а за счет того, что поставленная учебная 

задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 

деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через 

анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. 

Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской 

компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-

предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом 

в развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры 

призваны обеспечить возможность самостоятельного действия 

обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия 

решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной 

цели. 

 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 

подростка (например, образовательное событие, защита реализованного 

проекта, представление учебно-исследовательской работы).  
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Виды 

УУД  

 

Критери

и 

Показатели Диагностическая 

методика (автор и 

название) 

     1.Личностные 

 

 

 

 

 

Нравственно-

этическая 

ориентация  

 

 

Нравственная                                    

самооценка 

 

Методика «Диагностика 

нравственной 

самооценки» из 

сборника Т.А. 

Фалькович и др. 

«Подростки XXI века» 

Ценностное 

самоопределе

ние 

Нравственные 

ценности 

Методика «Диагностика 

отношения к жизненным 

ценностям» из сборника 

Т.А. Фалькович и др. 

«Подростки XXI века» 

   2. Регулятивные  

Саморегуляци

я поведения 

- Планирование 

- Оценивание 

результатов   

- Моделирование 

- Гибкость 

- 

Программирование 

- 

Самостоятельность  

- Саморегуляция 

Комплексная методика 

«Стиль саморегуляции 

поведения» 

(адаптированная 

творческой группой)  

 

3.Познавательны

е 

 

 

- 

Общеучебные 

- Логические 

- Постановка и 

решение 

проблемы 

- Эрудиция 

- Лингвистические 

способности 

- Произвольность 

внимания 

- Способность 

обобщения и 

анализа 

- Пространственное 

ориентирование  

- Абстрактно-

логическое 

мышление 

 «Краткий отборочный, 

ориентировочный тест» 

(В.Н. Бузин, Э.Ф. 

Вандерлик)  («КОТ»)   

4.Коммуникативн

ые 

Индивидуальн

ый 

социометриче

ский статус 

обучающегося 

- Умение 

организовывать 

межличностное 

взаимодействие со 

сверстниками 

- Владение 

навыками общения 

Методика 

«Социометрия» Дж. 

Морено 
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Образовательное событие как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

– Материал образовательного события должен носить 

полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 

возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений 

(техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных 

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном 

событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть 

использованы различные форматы работы участников: индивидуальная и 

групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов 

работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных 

учебных действий во время реализации оценочного образовательного 

события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать 

самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки 

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

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного 

события должны быть известны участникам заранее, до начала события. По 

возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы 

обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, 

должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких 

условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество 

баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при 

использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки 

результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее двух 

экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае 

должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна 

быть предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения 

результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 

инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 
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инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

 Виды итогового индивидуального проекта:  

- проблемно-реферативный (аналитическое сопоставление данных 

различных литературных источников с целью освещения проблемы и 

проектирования вариантов ее решения);  

- аналитико-систематизирующий (наблюдение, фиксация, анализ, 

синтез, систематизация количественных и качественных показателей 

изучаемых процессов и явлений);  

- диагностико-прогностический (изучение, отслеживание, объяснение и 

прогнозирование качественных и количественных изменений изучаемых 

систем, явлений, процессов, как вероятных суждений о их состоянии в 

будущем; обычно осуществляются научно-технические, экономические и 

социальные прогнозы (в том числе в сфере образования));  

- изобретательско-рационализаторский (усовершенствование 

имеющихся, проектирование и создание новых устройств, механизмов, 

приборов);  

- экспериментально-исследовательский (проверка предложения о 

подтверждении или опровержении результата);  

- проектно-поисковый (поиск, разработка и защита проекта - особая 

форма нового, где целевой установкой являются способы деятельности, а не 

накопление и анализ фактических знаний).   

 Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность.   Результатом (продуктом) проектной деятельности может 

быть любая из следующих работ:  

• письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

доклад);  

• художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации;  

• материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

• отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты (видео, 

аудиоматериалы, презентации, программные продукты).  

Подготовленная обучающимся пояснительная записка должна быть 

объемом не более одной машинописной страницы с указанием для всех 

проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения и  результатов проекта;  
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в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для 

социальных проектов – описание эффектов/эффекта от реализации проекта.  

 Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники.   

В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается или снимается с защиты. Защита 

ИИП осуществляется обучающимися в 11 классе. Публичная защита 

проекта проходит в сроки, определённые администрацией Школы на 

школьной конференции на которой могут присутствовать классный 

руководитель и руководитель проекта. 

Результаты выполнения ИИП оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и заносятся в протокол. 

 Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта 

(продукта и пояснительной записки, презентации) по каждому из четырех 

критериев:  

• способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий;  

• сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий;  

• сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; обосновывать актуальность дальнейшего развития 

проекта, его новизны; осуществлять самоанализ результативности работы.  

• сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы.  
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 Примерное содержательное описание каждого критерия  

Критерий  Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

Базовый (1 балл)  Повышенный (2 балла)  

амостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем  

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного.  

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы  

Знание 

предмета  

Продемонстрировано 

понимание содержания  

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом  

 выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки.  

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют.  

Регулятивные 

действия  

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося  

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления.  

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно. Автор 

самостоятельно осуществляет 

обоснование новизны и 

актуальности проекта, 

определяет дальнейшие 

возможности его развития.  
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Коммуникация  Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы  

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно.  

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы.  

  

 Решение о том, что ИИП выполнен на повышенном уровне, принимается 

при условии, что:   

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 

метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне;   

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного 

решения.  

 Решение о том, что ИИП выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что:   

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев;   

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: 

завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя,  

презентация проекта;   

3) даны ответы на вопросы.  

 Итоговая оценка проекта оформляется отметкой: 

• «2» выставляется, если учащийся в сумме набрал менее 3-х баллов.  

• «3» выставляется, если учащийся набрал в сумме от 3-х до 4-ти 

баллов.  

• «4» выставляется, если учащийся набрал в сумме от 5-х до 6-ти 

баллов.  

•  «5» выставляется, если учащийся набрал в сумме от 7-ми до 8-ми 

баллов.  

Итоговая оценка выставляется в графу «Заключение» ведомости защиты 

исследовательских проектов.  

 В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта и возможности участия обучающегося в 

конкурсах и иных мероприятиях научно-исследовательского характера.  
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 Решение комиссии может быть отражено в итоговой характеристике 

обучающегося. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат 

оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно 

носить выраженный научный характер. Для руководства исследовательской 

работой обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из 

различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских 

работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет 

организационной возможности привлекать специалистов и ученых для 

руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, 

желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за 

рамки школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов 

исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, 

социальной и экономической областях желательным является 

использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 

 

II.2.  Программы учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего 

образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с 

требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют 

преемственность с основной образовательной программой основного общего 

образования. Освоение отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности возможно с использованием дистанционных занятий, с 

использованием кейс-технологий или онлайн занятий. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а 

также условий, необходимых для развития их личностных и 

познавательных качеств. 
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Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению 

структурировать учебный материал, определять последовательность его 

изучения, расширения объема содержания.  

Рабочие программы учебных предметов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с 

учетом программ, включенных в ее структуру. Рабочие программы учебных 

предметов, курса  содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 

и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются 

условия для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и 

государственный язык Российской Федерации, являющийся также 

средством межнационального общения. Русский язык обеспечивает 

развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-

образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только 

учебным предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение 

неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне среднего общего 

образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и 

является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию 

художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует 

умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во 

многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и 

их готовность к получению профессионального образования на русском 

языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского 

языка на уровне среднего общего образования направлено на 
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совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, 

речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего 

общего образования при обучении русскому языку основное внимание 

уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через 

практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования по предмету «Русский язык» является освоение 

содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у 

обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 

возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений 

применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную 

позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и 

средства познания в степени, достаточной для получения 

профессионального образования и дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 

Программа сохраняет преемственность с основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена 

по модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть 

перегруппировано или интегрировано в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили 

основной объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне 

среднего общего образования изучение предмета «Русский язык» в большей 

степени нацелено на работу с текстом, а не с изолированными языковыми 

явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе 

и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то 

же время учитель при необходимости имеет возможность организовать 

повторение ранее изученного материала в рамках предметного содержания 

модуля «Культура речи», посвященного нормам русского языка, или 

отразить в содержании программы специфику того или иного профиля, 

реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности при изучении учебного предмета «Русский язык» особое 
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внимание уделяется способности выпускника соблюдать культуру научного 

и делового общения, причем не только в письменной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский 

язык» на основе ООП СОО необходимо обеспечить оптимальное 

соотношение между теоретическим изучением языка и формированием 

практических речевых навыков с целью достижения заявленных 

предметных результатов. 

 

Базовый уровень 

10 класс 

Слово о русском языке 
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского 

языка. Русские писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального 

языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. 

Норма и культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные 

функциональные стили современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их 

употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. 

Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного 

русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и 

неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования 

звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. 

Ударение. 

Морфемика и словообразование 
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. 

Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и 

непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 
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Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии.  

Орфография 
Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, 

здч. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки пре- и при-. 

Гласные и и ы после приставок. 

Употребление ъ и ь. 

Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса 

слов. 

Самостоятельные части речи. 

Имя существительное.  

Имя существительное как часть речи.  

Лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Род имён существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода 

несклоняемых имён существительных и аббревиатур. 

Число имён существительных. 

Падеж и склонение имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Правописание падежных окончаний имён существительных.  

Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Составные наименования 

и их правописание. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи.  

Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. 

Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней 
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сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней 

сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и 

полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические 

особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных 

прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Правописание окончаний имён прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных.  

Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имён числительных. Простые, сложные и составные 

числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имён числительных. 

Правописание имён числительных. 

Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления 

собирательных числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления 

местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 

Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и 

формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 
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Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, 

оканчивающиеся на шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное 

и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории 

состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких 

прилагательных ср. р. ед. ч. Морфологический разбор слов категории 

состояния.  

Служебные части речи. 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. 

Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы 

не и ни, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни 

с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый 

разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Повторение и обобщение пройденного. 

11 класс 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 

Синтаксис и пунктуация 
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Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические 

единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный 

анализ. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической 

связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 

Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и 

отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные 

предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространённые и нераспространённые предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире 

в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложнённое и неосложнённое предложение. Синтаксический 

разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 

дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания 

при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не 

связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки 

препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при 

вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, 

утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении.  

Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический 

разбор сложносочинённого предложения. 
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Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении с одним придаточным. Синтаксический 

разбор сложноподчинённого предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с 

несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи.  

Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки 

препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 

Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и 

другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация.  

Культура речи. 
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные 

нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, 

богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили 

языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль.  

Разговорный стиль. Язык художественной литературы. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и 

жанров. 

Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. 

И. Буслаев. В. И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. 

Виноградов. С. И. Ожегов. 

Повторение и систематизация изученного материала. 
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Литература 

 

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения 

в практику российской школы деятельностного подхода к организации 

обучения. Главным условием реализации данной идеи является уже 

заявленное в образовательной программе основной школы принципиально 

новое осмысление результатов образовательной деятельности: освоение 

учебного предметного материала должно быть соотнесено с личностными и 

метапредметными результатами. Планируемые предметные результаты, 

определенные программой по литературе, предполагают формирование 

читательской компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего 

пополнения и углубления знаний о литературе. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры 

читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности 

обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 

литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение 

формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню 

обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к 

деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим 

аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в 

устной и письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения 

(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, 

определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения 

автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 

речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, 

аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных 

жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 
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– овладение различными формами продуктивной читательской и 

текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о 

литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной 

литературной классикой, современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и 

научного знания (культурология, психология, социология и др.). 

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с 

произведения литературы как объекта изучения на субъектность читателя 

является приоритетной задачей настоящей примерной программы, поэтому 

в основе ее содержания описание условий, при которых может быть 

организована и обеспечена самостоятельная продуктивная читательская 

деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь 

понимается определение читательской задачи, поиск и подбор текстов для 

чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже 

перечня рекомендованных для изучения произведений отечественной и 

мировой классики не может считаться достаточным итогом школьного 

литературного образования, если при этом не сформированы личностные 

компетенции читателя: способность самостоятельно ориентироваться в 

многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, 

анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, 

рекомендовать для чтения другим читателям. Важно, чтобы чтение не 

прерывалось вместе с завершением основного образования, а прочитанное в 

школе становилось базой для дальнейшего чтения и осмысления 

произведений как классики, так и современной литературы, определяя 

траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в 

сменяющихся форматах в зоне ближайшего развития читателя (совместное 

медленное чтение или деятельность по поиску информации, сопровождение 

или создание читательских мотиваций, условия для продуктивной 

самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во 

многом определяется изменением его роли в учебной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. Составитель рабочей программы 

учитывает необходимость обеспечения субъектности учителя как 

организатора образовательного процесса и субъектности обучающегося как 

компетентного читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в программе предложен 

модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого 

модуля определена логикой освоения конкретных видов читательской 

деятельности и последовательного формирования читательской 

компетентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять 

читательскую деятельность на незнакомом материале. 

Отличие углубленного уровня литературного образования от базового 

определено планируемыми предметными результатами и предполагает 
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углубление восприятия и анализа художественных произведений, прежде 

всего в историко-литературном и историко-культурном контекстах, с 

использованием аппарата литературоведения и литературной критики; 

расширение спектра форм их интерпретации, в частности – других видов 

искусств; выполнение проектных и исследовательских работ, в том числе 

носящих межпредметный характер.  

 

Содержание программы 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

 

            Введение  
Прекрасное начало (К истории русской литературы 19 века)1. 

 

Литература и журналистика 1860 – 1880-х годов  

От «литературных мечтаний» к литературной борьбе. Демократические 

тенденции в развитии русской культуры. Развитие реалистических традиций. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ  
«Драматург на все времена». 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — 

сочтѐ мся». Конфликт между властными и подневольными как основа 

социальнопсихологической проблематики пьесы. 

Своеобразие конфликта драмы «Гроза». Изображение «затерянного 

мира»: город Калинов и его обитатели. Роль второстепенных и 

внесценических персонажей. 

Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. 

Трагедия совести и еѐ  разрешение в пьесе. 

Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. 

«Гроза» в русской критике. 

«Бесприданница». Драматическое столкновение романтического 

отношения к жизни с прагматической философией. 

И.А. ГОНЧАРОВ  

Знакомство с биографией И.А. Гончарова. История создания романа 

«Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость 

натуры героя, соотнесѐ нность его с другими персонажами. 

                                           

 

1 Следующие произведения, названные в основном содержании предмета и представленные в 

учебнике: А.С. Пушкин «Медный всадник», «Пиковая дама»; М.Ю. Лермонтов «Демон», 

«Маскарад»; Н.В. Гоголь «Невский проспект», «Портрет», «Нос» - изучаются на уровне 

индивидуальных проектных заданий теми учащимися, которые ориентированы на последующее 

углубленное изучение литературы. 
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Обломов и Штольц. Что перевешивает в авторском взгляде на историю: 

правда Штольца или правда Обломова? 

Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Обломов 

и Ольга Ильинская. Обломов и его воплотившийся идеал: Агафья 

Пшеницына. 

Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Роман в 

русской критике. 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Основные факты жизни и творчества. Отражение различных начал 

русской жизни в «Записках охотника». Внутренняя красота и духовная мощь 

русского человека как центральная тема рассказов. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние 

двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв» повествования. 

Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. 

Споры Базарова и Павла Кирсанова. 

Базаров и его мнимые последователи. Неизбежность расставания Базарова 

и Аркадия Кирсанова. 

Любовная линия и еѐ  место в общей проблематике романа. 

Философские итоги романа. Смысл названия. Русская критика о романе и 

его герое (Д.И. Писарев, Н.Н. Страхов, М.А. Антонович). 

Стихотворения в прозе. Отражение русского национального самосознания 

в тематике и образах стихотворений (3 – 4 стихотворения по выбору). 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Жизнь и творчество (обзор). «Муза мести и печали» как поэтическая 

эмблема Некрасова-лирика. 

Гражданские мотивы в лирике поэта. Диалог двух мировоззрений в 

стихотворении «Поэт и Гражданин». Взгляды на поэта и назначение поэзии в 

лирике Н.А. Некрасова. 

«Поэзия» и «проза» любовных отношений в «панаевском цикле». 

Художественное своеобразие лирики Н.А. Некрасова. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в 

русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические 

приѐ мы построения сюжета. 

Стихия народной жизни и еѐ  яркие представители в поэме (Яким Нагой, 

Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Карикатурные образы помещиков- 

«последышей». 

Тема женской доли и образ Матрѐ ны Тимофеевны Корчагиной. 

Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Проблема счастья и еѐ  решение в поэме Н.А. Некрасова. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ  

Личность Ф.И. Тютчева. «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, еѐ  

философская глубина и образная насыщенность. 

Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного 

постижения в тютчевской лирике. 
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Драматизм звучания любовной лирики поэта: «О, как убийственно мы 

любим...», «Последняя любовь», «Я встретил вас — и всѐ  былое...» и др. 

А.А. ФЕТ  

Личность, судьба и творчество А.А. Фета. Эмоциональная глубина и 

образно-стилистическое богатство лирики. 

Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и 

природы в лирике А.А. Фета. 

Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. 

А.К. ТОЛСТОЙ  

А.К. Толстой - человек и поэт. Жанрово-тематическое богатство 

творчества: многообразие лирических мотивов. Особенности лирического 

героя.  

Романтический колорит интимной лирики А.К. Толстого, отражение в ней 

идеальных устремлений художника. 

Обращение А.К. Толстого к историческому песенному фольклору и 

политической сатире. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  

Личность и творческая индивидуальность М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве 

писателя. 

Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих 

нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке. 

Приѐ мы сатирического воссоздания действительности в сказках. 

«История одного города»: замысел, композиция, жанр. Сатирический 

характер повествования: «Опись градоначальникам». 

Выборочный анализ глав романа «История одного города» («Органчик», 

«Подтверждение покаяния. Заключение» и др.) 

Н.С. ЛЕСКОВ  

Краткий очерк жизни и творчества Н.С. Лескова. 

Повесть «Очарованный странник». Сюжет повести, еѐ  национальный 

колорит. Образ Ивана Флягина. 

Смысл названия повести «Очарованный странник». Сказовый характер 

повествования, стилистическая и языковая яркость повести. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Л.Н. Толстой. Личность писателя, основные этапы его жизненного и 

творческого пути. 

Авторский замысел и история создания романа «Война и мир». Жанрово-

тематическое своеобразие романаэпопеи (многогеройность, переплетение 

различных сюжетных линий и др.) 

Критическое изображение высшего света, противопоставление 

мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев 

автора. 

Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. 
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Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных 

трутней». 

Настоящая жизнь людей в понимании Л.Н. Толстого. Образы Наташи 

Ростовой и княжны Марьи. 

Тема войны и «мысль народная» как идейнохудожественная основа 

толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской 

концепции личности в истории. 

Образ «дубины народной войны» в романе. Образы Тихона Щербатова и 

Платона Каратаева — двух типов народно-патриотического сознания. 

Эпилог романа (часть 1) и «открытость» толстовского эпоса. Философская 

проблематика романа. 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ  

Ф.М. Достоевский. Личность писателя, основные факты его жизни и 

творчества. Замысел романа о «гордом человеке». 

Мир «униженных и оскорблѐ нных»: Раскольников в мире бедных людей. 

Бунт личности против жестоких законов социума. 

Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, 

Свидригайлов). Принцип полифонии в раскрытии философской 

проблематики романа. 

Раскольников и «вечная Сонечка». Нравственно-философский смысл 

преступления и наказания Раскольникова. 

Роль эпилога в раскрытии авторского замысла. Смысл названия романа. 

А.П. ЧЕХОВ  

А.П. Чехов. Личность писателя, основные факты его жизни и творчества. 

Сюжеты, темы и проблемы чеховских рассказов. 

Тема пошлости и обывательщины в рассказе «Ионыч». «Маленькая 

трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») – чеховское 

опровержение основ существующего строя. 

Особенности конфликта и сюжетного действия в комедии «Вишнѐ вый 

сад». 

Бывшие хозяева сада — Гаев и Раневская. Особенности разрешения 

конфликта в пьесе. Новый хозяин сада. Тема будущего. 

Новаторство Чеховадраматурга. Лирическое и драматическое начала в 

пьесе. Символика пьесы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

Обобщение по курсу  
Гуманистический пафос, патриотизм, всечеловечность русской 

классической литературы. Значение классики в наши дни. 

 

Содержание программы 

11 класс 

      ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Введение. Русская  литература  XX  века  

   Сложность и самобытность русской литературы XX века отражение в ней 

драматических коллизий отечественной и истории. Единство и целостность 
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гуманистических традиции русской культуры на фоне трагедии «расколотой 

лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская 

точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики XX века, 

рождения «людей-эпох», переживших свое время. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе  XX  

века  

     «Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата 

в России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового 

времени»: от апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного 

приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания в 

литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. 

Толстого и А.П. Чехова рубежа веков.  

И.А. БУНИН  

  Стихотворения: «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос 

воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое 

дыхание», «Чистый понедельник». 

   Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность 

бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и 

лаконизм детали. 

     Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема 

«закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». 

Мотивы ускользающей красоты, пре- 

М. ГОРЬКИЙ  

   Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Пьеса  «На дне». 

    Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских 

рассказах-легендах. Необычность героя рассказчика и персонажей легенд.  

   Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна» Спор героев о 

правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип 

многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и 

неоднозначность авторской позиции. 

А.И. КУПРИН  

   Рассказ: «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся»,  

   Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. 

Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в 

психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Серебряный век русской поэзии  

     Истоки, сущность и хронологические границы «русского литературного 

ренессанса». Художественные открытия поэтов нового времени»: поиски 

новых форм, способов лирического выражения, утверждение особого статуса 

художника в обществе. Основные направления в русской поэзии начала века 

(символизм, акмеизм, футуризм).  

                       Символизм русские поэты-символисты  

     Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество Надсона, К. 

Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, 
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творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, 

принципы символизации, приемы художественной выразительности. ее 

поколение символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В.Брюсов, К. 

Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А.Белый, С. Соловьев, Вяч. 

Иванов и др.) 

         ПОЭЗИЯ В.Я. БРЮСОВА и  К.Д. БАЛЬМОНТА 

      Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова – дерзкий 

дебют символистов. Использование оксюморона как доминирующей 

стилистической фигуры. «Элементарные слова  о символической  поэзии 

К.Д. Бальмонта. 

А.А. БЛОК  

     Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане»,   

«Вхожу я в темные храмы...»,   «Незнакомка»,   «О доблестях, о подвигах, о 

славе...», «На железной дороге», «(О, я хочу безумно жить...», «Россия»,  

«река раскинулась. Течёт, грустит лениво…( из цикла «На поле 

Куликовом»), «Скифы»  и др. по выбору. Поэма «Двенадцать». 

    Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 

Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в 

процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как 

трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности 

образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения 

     Образ «мирового пожара в крови» как отражение музыки стихий» в поэме. 

Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики 

поэмы. Образ Христа, христианские мотивы в произведении. Споры по 

поводу финала «Двенадцати». 

Преодолевшие  символизм  

    Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е го-манифесты 

акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа 

«будетлян»). Творчество  В. Хлебникова и его «программное» значение для 

поэтов-футуристов. Вклад Н. А. Клюева и «новокрестьянских поэтов в  

образно-стилистическое  богатство  русской  поэзии 20 века. Взаимовлияние 

символизма и реализма.  

 И. Ф. АННЕНСКИЙ   

    Стихотворения: «Среди миров»,  «Стара шарманка», «Смычок и струны», 

«Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. 

Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. 

Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр 

«трилистника» в художественной системе поэта. Глубина  лирического 

самоанализа и чуткость к «шуму повседневности»в поэзии И.Ф. Анненского. 

Н. С. ГУМИЛЕВ  

    Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору.  

     Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» 

как поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический 
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колорит «лирического эпоса» Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества 

и творца в поздней лирике поэта. 

А.А. АХМАТОВА  

     Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро 

жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух 

твой помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. Поэма 

«Реквием». 

        Психологическая  глубина  и  яркость любовной лирики А.А. 

Ахматовой. Тема творчества и размышления о месте  художника в 

«большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А.А. 

Ахматовой. Гражданский пафос  стихотворений военного времени. 

    Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство 

«личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их 

идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ 

«бесслезного» памятника и финале поэмы. 

М.И. ЦВЕТАЕВА  

Стихотворения:   «Попытка ревности»,   «Моим стихам, написанным так 

рано...»,   «Кто создан из камня, кто создан из глины...»,   «Мне нравится, 

что Вы больны не мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно», «Куст», 

«Рассвет на рельсах», «Роландов Рог»,  «Стихи к Блоку» («Имя твое птица 

в руке...») и др. по выбору. 

  Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического 

темперамента. Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. 

Исповедальность, внутренняя самоотдача; максимальное напряжение 

духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, 

«собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и Мир в творческой 

концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 

              «Короли  смеха» из журнала  «Сатирикон»  

    Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве Аверченко, Н. 

Тэффи, Саши Черного; дон Аминадо. Темы  и мотивы сатирической 

новеллистки А. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода 

(«Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе  

приемов комического. 

            Октябрьская  революция и  литературный  процесс    20-х  годов   

    Октябрьская революция в восприятии художников различных 

направлений. Литература и публицистика послереволюционных лет как 

живой документ эпохи («Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, 

«Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, 

«Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. 

Пильняка и др.).  

     Литературные группировки, возникшие после Октябри 1917 года 

(Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», 

«Серапионовы братья» и др.). 
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      Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» 

(отъезд за границу И.А.  Бунина, И.С.  Шмелева, А.М. Ремизова, Г. В. 

Иванова, Б.К. Зайцева, М. И. Цветаевой, А.Т. Аверченко и др.). 

     Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» 

(«Чапаев» Д.А. Фурманова,  «Разгром» А. А. Фадеева, «Конармия» И.Э. 

Бабеля, «Донские рассказы» М. А. Шолохова, «Сорок первый» Б.А. 

Лавренева и др.). 

        Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. 

Платонова «Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», 

утверждение ценности человеческой «единицы». 

      Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и 

сатирическая заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 

1920-х годов). Сатира с философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. 

Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». 

В.В. МАЯКОВСКИЙ   

        Стихотворения:  «А вы могли бы?..»,   «Ночь»,   «Нате!», 

«Послушайте!»,   «Скрипка и немножко нервно...»,  «О дряни», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору.  

Поэмы: «Облако в штанах», «Во весь голос» (вступление). 

      Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как 

«цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», 

ее образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в 

сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии 

в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной 

формы. 

      Бунтарский пафос поэмы «Облака в штанах»: четыре «долой!» как 

сюжетно-композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с 

социально-философской проблематикой эпохи, Поэма «Во весь голос» как 

попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 

С.А. ЕСЕНИН 

      Стихотворения:  «Выткался на озере алый свет зари…», «Песнь о 

собаке…», «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую 

радуницу Божью...», «Над темной прядью перелесиц... », «В том краю, где 

желтая крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору.  Поэма «Анна 

Снегина». 

       Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные 

мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и 

деревни в лирике 1920-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. 

Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как 

основные черты есенинской поэтики. 

      Соотношение лирического и эпического начал в поэме «Анна Снегина», 

ее нравственно-философская проблематика Мотив сбережения молодости и 

души как главная тема «позднего» С.А. Есенина. 
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Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов  

      Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и 

искусстве. Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, 

возвышения человека труда и бюрократизации власти. 

      Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений 

П.Н.  Васильева и М.В.  Исаковского (символический образ России — 

Родины). Лирика Б. П. Корнилова, Д.Б.  Кедрина, М.А.  Светлова, А.А. 

Жарова и др. 

     Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда 

(«Энергия» Ф.В. Гладкова, «Соть» Л.М.  Леонова, «Гидроцентраль» М.С. 

Шагинян, «Время, вперед!» В.П. Катаева, «Люди из захолустья» А.Г. 

Малышкина и др.). 

     Драматургия: «Чужой ребенок» В.В. Шкваркина, «Таня» А.Н. Арбузова. 

     Человеческий и творческий подвиг Н.А.  Островского. Уникальность и 

полемическая заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как 

закалялась сталь». 

     Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба   Н.А. Клюева и 

поэтов «крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» 

и роман М. Шолохова «Поднятая целина».  

    Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое 

значение. 

     Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. 

Ностальгический реализм И.А. Бунина, Б.К.  Зайцева, И.С. Шмелева. 

Парижская нота» русской поэзии 1930-х годов. Лирика Г.В. Иванова, Б.Ю. 

Поплавского, Н.А. Оцупа, Д.М. Кнута, Л.Д. Чернинской, Г.В.  Адамовича и 

др. 

       О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь 

аркой...», «На розвальнях, уложенных соломой...», «Эпиграмма», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…» и др. Истоки поэтического творчества. 

Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике Мандельштама. 

Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное 

мастерство поэта. 

А.Н. ТОЛСТОЙ 

    Роман «Петр Первый». Основные этапы становления исторической 

личности, черты национального характера в образе Петра. Образы 

сподвижников царя и противников петровских преобразований. Проблемы 

народа и власти, личности и истории в художественной концепции автора. 

Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

М.А. ШОЛОХОВ  

     Роман-эпопея «Тихий Дон». 

     Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские 

рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в 

романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной 

трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение 

женских образов в художественной системе романа. Сложность, 
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противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение 

в нем традиций народного правдоискательства. Художественно-

стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и 

вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

М.А. БУЛГАКОВ  

      Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. 

      Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». 

Проблема нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом 

Турбиных как островок любви и добра в бурном море Истории. 

Сатирическое изображение политических временщиков, приспособленцев, 

обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции 

как основной пафос романа. 

     «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-

композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание 

"ершалаимских" глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. 

Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты».  

Б.Л. ПАСТЕРНАК  

     Стихотворения: «Февраль. Достать Чернил и плакать», «Снег идет», 

«Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне 

хочется дойти_ » «Быть знаменитым некрасиво...», «Определение поэзии», 

«Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

     Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. 

Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и 

поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм 

гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве 

поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака 

А.П. ПЛАТОНОВ  

     Рассказы:   «Возвращение»,   «Июльская гроза».  Повести «Сокровенный 

человек», «Котлован» — по выбору. 

     Оригинальность,   самобытность  художественного    мира А.П. 

Платонова. Тип платоновского героя — мечтателя, романтика 

правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе 

А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с 

революционной доктриной «всеобщего    счастья». Смысл трагического 

финала повести «Котлован», философская многозначность ее названия. Роль   

«ключевых»    слов-понятий в художественной системе писателя. 

Литература  периода Великой  Отечественной  войны  

    Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика времен войны (А.Н. Толстой, И.Г. Эренбург, Л.М. Леонов, 

О.Ф. Берггольц, В.С.  Гроссман и др.).  

      Лирика военных лет. Песенная поэзия В.И. Лебедева-Кумача, М.В.  

Исаковского, Л.И. Ошанина, Е.А. Долматовского,  А.А.  Суркова, А.И. 

Фатьянова, К.М. Симонова. «Моабитскеая тетрадь» Мусы Джалиля. 
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       Жанр поэмы в литературной летописи войны, («Зоя» М.И. Алигер, 

«Сын» П.Г. Антокольского, «Двадцать восемь» М.А. Светлова и др.). Поэма 

А.Т.  Твардовского «Василий Теркин» как вершинное произведение времен 

войны. Прославление подвига народа и русского солдата в  «Книге про 

бойца».  

      Проза о войне.   «Дни и ночи» К.М. Симонова,   «Звезда»Э.Г.  Казакевича, 

«Спутники» В. Ф. Пановой, «Молодая гвардия» А.А.  Фадеева, «Повесть о 

настоящем человеке» Б.П. Полевого, «Судьба человека» М.А. Шолохова и 

др. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  

     Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете", «О сущем», 

«Дробится рваный цоколь монумента...», знаю, никакой моей вины...», 

«Памяти матери», «Я убит подо Ржевом...», «В чем хочешь человечество 

вини...» и др. по выбору. Поэма   «По праву памяти ». 

      Доверительность и теплота лирической интонации Твардовского. Любовь 

к «правде сущей» как основной мотив  «лирического эпоса» художника. 

Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в 

произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики 

поэта. 

     «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, 

настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. 

Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Литературный  процесс  50 — 80-х  годов 

     Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия 

Ю.В. Друниной, М.А. Дудина, М.К. Луконина, С.С. Орлова, А.П. Межирова. 

Повесть «В окопах Сталинграда» В.А. Некрасова. 

     «Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного 

движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в 

произведениях В.Д. Дудинцева, В.Ф. Тендрякова, В.С. Розова, В.П. 

Аксенова, А.И. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая » лирика. 

Своеобразие поэзии Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, А.А. 

Вознесенского, Б.А. Ахмадулиной, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова и др. 

     «Окопный реализм » писателей-фронтовиков 60—70-х годов. Проза Ю.В. 

Бондарева, К.Д. Воробьева, А.А. Ананьева, В.Л.Кондратьева, Б.Л. Васильева, 

Е.И. Носова, В.П.  Астафьева. 

      «Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С.П. Залыгина, Б.А. 

Можаева, В.А. Солоухина, Ю.П.  Казакова, Ф. А. Абрамова, В. И.Белова и др. 

Повести В.Г. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др. 

Нравственно-философская проблематика пьес А.В. Вампилова, прозы В.П. 

Астафьева, Ю.В. Трифонова,  В. С. Маканина, Ю. .Домбровского,  В. Н. 

Крупина. 

     Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. С. Пикуля, Д.М. 

Балашова, В.А. Чивилихина. «Лагерная"» тема в произведениях В.Т. 

Шаламова, Е.С. Гинзбург, О.В. Волкова, А.В. Жигулина. 



144 
 

     Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю.В. 

Визбора, А.А. Галича, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого, А.Н. Башлачёва. 

 

В.М. ШУКШИН  

     Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

     Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и 

«публика» как два нравственно-общественных полюса в прозе В.М. 

Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины 

психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, 

точность бытописания в шукшинской прозе. 

Н.М. РУБЦОВ  

    Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам 

задремавшей отчизны...», «В горнице», «Душа хранит» и др.  

     Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. 

Образ скитальца и родного очага. Одухотворенная красота природы в 

лирике. 

    Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 

В.П. АСТАФЬЕВ  

     Повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др. 

     Натурфилософия В.П.Астафьева. Человек и природа: единство и 

противостояние. Нравственный пафос произведений писателя. Проблема 

утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчестве 

В.П. Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений 

писателя. 

В.Г. РАСПУТИН  

     Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», Живи и помни». 

     Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как 

составляющие национального космоса. Философское осмысление 

социальных проблем современности. Особенности психологического анализа 

в «катастрофическом пространстве» В.Г. Распутина. 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН  

     Повесть  «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрёнин двор». 

     Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день 

Ивана Денисовича». Яркость и точность авторского бытописания, 

многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана 

Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых 

пластов в стилистике повести. 

      Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин 

двор». Черты «нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление 

исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность финала 

рассказа и его названия. 

Новейшая русская проза и поэзия  

       Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-

исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена 

нравственных критериев и т.п.). 
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      Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой 

душе в ее лучших проявлениях в прозе Б.П. Екимова, Е.И. Носова, Ю.В. 

Бондарева, П.Л. Проскурина, Ю.М. Полякова и др. Новейшая проза Л.С. 

Петрушевской, С. Е. Каледина, В.П. Аксенова, А.А. Проханова, В.П. 

Астафьева, В.Г. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе 

В.С. Маканина, З. Прилепина,  Л.Е. Улицкой, Т.Н. Толстой, В.С. Токаревой и 

др. 

       Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие 

течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», 

«андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

        Поэма в прозе «Москва—Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой 

реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и 

«фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. 

       Ироническая поэзия 80—90-х годов. И.М. Губерман, Д.А. Пригов, Т.Ю. 

Кибиров и др. 

      Поэзия и судьба И. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону 

Донну», «Ни страны, ни погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» 

в творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных 

эпох. 

 

Родной язык 

Содержание программы 

Раздел 1. Язык и культура.  

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты 

художественной литературы как единство формы и содержания. 

Практическая 

работа с текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. 

Помяловский о разнообразии языка. 

Раздел 2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы 

современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, 

А. 

Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. 

Словари языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта 

«Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической 

формы слова и ее сочетаемости с другими формами. Определение рода 

аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов. Синтаксические 
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нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и сложных 

предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны 

двойными союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности 

русской речи. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом 

общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. 

Телефонный 

этикет в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, 

презентация. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная 

дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы 

изложения и типы текстов. Особенности композиции и конструктивные 

приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного 

плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом 

 

Иностранный язык 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из 

приоритетных направлений современного школьного образования. 

Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в его 

интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как 

средство обучения. В рамках изучения предмета «Иностранный язык» 

может быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает 

развитие языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) 

и коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных 

ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне 

направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к 

предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет 
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выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как 

с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и 

в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком».  
 

Базовый уровень 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и 

в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка 

с друзьями.  

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское 

хозяйство.  

Научно-технический прогресс.  Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии. Природа и экология. Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого 

языка.  

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения.  

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и 

стран изучаемого языка. 
 КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Говорение 

 Диалогическая речь 

 Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов 

этикетного характера, диалогарасспроса, диалога..—..побуждения к 

действию, диалога..—..обмена мнениями. Объём диалога..—..6—7 реплик со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога..—..2—3 минуты.  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся 

с использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, 

рассказа (включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения 
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(характеристику) с высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания..—

..12—14 фраз. Продолжительность монолога     — 2—2,5 минуты.  

Аудирование 

 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, выборочным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи 

и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые 

темы, объявления, реклама и т...д.). Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с пониманием 

основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых 

языковых яв- 8 17 лений. Время звучания текстов для аудирования..—..до 2 

минут. Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования..—..до 1,5 минуты.  

Чтение 
 Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным пониманием 

нужной/запрашиваемой информации. Жанры текстов: научно-популярные, 

публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, 

интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, меню, проспект, реклама и т...д. Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 

возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. Чтение с полным пониманием 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, 

выборочного перевода).  

Письменная речь 

 Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений:  
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— заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес и т. д.);  

— писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём 

личного письма..—..100—140 слов, включая адрес; — составлять план, 

тезисы устного или письменного сообщения;  

— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями базового уровня владения английским языком.  

Орфография  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум порогового уровня.  

Фонетическая сторона речи  
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и 

фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

 Лексическая сторона речи 

 Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения в рамках тематики полной средней школы, а также 

наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/ стран изучаемого языка. Расширение потенциального 

словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. Лексический минимум выпускников 

полной средней школы составляет 1400 единиц (включая 1200 усвоенных в 

начальной 8 19 и основной школе). Систематизация лексических единиц, 

изученных во 2—9 или в 5—9 классах, овладение лексическими единицами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики старшей школы. Распознавание и употребление в речи устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил лексической 

сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии).  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видо-

временных форм глагола, страдательного залога, сослагательного 

наклонения, косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения). 
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Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация 

грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) и побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

предложения с начальным It и с начальным There + to be.  

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, 

what, which, that, when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in 

order to, if, unless, so, so that.  

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. Условные предложения реального (Conditional I) и нереального 

(Conditional II, Conditional III) характера.  Предложения с конструкциями: I 

wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... nor; It takes smb ... to do 

something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to 

doing something; so/such (that).  

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; 

Present, Past, Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in-the-Past. Bыражение будущего действия: Future Simple, 

to be going to, Present Continuous. Глаголы в формах страдательного залога: 

Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; 

Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, 

must/have to, shall, should, would, need. Неличные формы глагола (герундий, 

причастия I и II, отглагольное существительное) без различения их функций. 

Косвенная речь.  

Согласование времён в плане настоящего и прошлого. Фразовые глаголы, 

обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения.  

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. Неисчисляемые и 

исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, 

включая исключения.  

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения.  

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: 

many/much, few/a few, little/a little.  

Количественные и порядковые числительные.  
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Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности, например наречия: firstly, finally, at last, in 

the end, however и т...д.  

Социокультурные знания и умения  

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 

фактов культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии 

страны изучаемого языка, всемирно 8 21 известные достопримечательности, 

образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их объёма за счёт 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе 

межпредметного характера. 

 Компенсаторные умения 

 Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста; использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого 

общения.  

Метапредметные и специальные учебные умения  

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и 

одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, в том 

числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном письменном 

тексте и аудиотексте; извлекать информацию (основную, 

выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную 

информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из 

Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание сообщений; планировать 

и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта 

и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности; самостоятельно 

работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. Дальнейшее 

развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; находить ключевые 

слова; семантизировать слова на основе языковой догадки и 

словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод. 

 

История 
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Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории.  

Место учебного предмета «История»  

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования 

в качестве учебного предмета в 10–11-х классах.  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные 

курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 

1914–2012 гг. — («История России»). 

 

Общая характеристика программы по истории  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью 

школьного исторического образования является формирование у 

обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства 

и общества, а также современного образа России.  

Основными задачами реализации примерной программы учебного 

предмета «История» (базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории Российского исторического общества 

базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, 

формирования государственной территории и единого многонационального 

российского народа, а также его основных символов и ценностей; 



153 
 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли 

в мировой истории и в современном мире;  

– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

– воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской 

идентичности и патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в Новейшей истории.  

– познавательное значение российской, региональной и мировой 

истории; 

– формирование требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всей жизни. 

 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе 

базируется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, 

народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества;  

– исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

– историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию. 

10 класс  

   Всеобщая история. Новейшая история. 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 

индустриального общества и начало формирования пост индустриального 

информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания 

модернизации и сохранения традиций. Способы решения исторических 

задач. Движущие силы истории. Главные научные концепции исторического 

развития в Новейшее время. 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в.—

предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-

технологическая революция как основа перемен. Индустриальное общество: 

главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, 

особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в 
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экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную 

эпоху начала массового промышленного производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и 

обострение конкуренции между индустриальными державами. Социальные 

реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации 

накопленного передовыми странами экономического потенциала. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии 

политической борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, 

либерализм, социализм. Либералы у власти. Эволюция социал-демократии в 

сторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в социал-

демократии. Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. 

Рост националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. 

Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира 

между главными колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за 

передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих 

держав на два противоборствующих блока: Антанту и Тройственный союз. 

Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты 

как предвестники «Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, 

повод для начала Первой мировой войны и её причины. Цели и планы 

участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой 

мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской 

армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. Наступление 

российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведения войны. 

Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава 

участников двух противоборствующих коалиций (Четверной союз и 

Антанта). Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. 

Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. 

Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и выход 

Советской России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция 

государств Четверного союза. Человек и общество в условиях войны. Итоги 

войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918—1939). 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. Социальные 

последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

«Восстание масс»— вовлечение широких масс в политику и общественную 

жизнь. Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния социал-

демократов, вставших на путь реформ. Образование представителями 

леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. 

Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его 

роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил — 

образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад 

империй и образование новых государств как политический результат 
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Первой мировой войны. Международная роль Великой российской 

революции 1917 г. Революция в Германии 1918—1919 гг. Австрийская 

революция. Венгерская революция. Венгерская советская республика 1919 г. 

Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в 

Турции 1918—1923 гг. и кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 

1920-е гг. Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы 

участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного 

мирного урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому мирному 

договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская 

конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы послевоенного мира и её противоречия. Новое соотношение сил 

между великими державами. Неустойчивость новой системы международных 

отношений. Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская 

конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. 

Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма 

в 1920-е гг. Формирование новых военно-политических блоков — Малая 

Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. 

Пакт Бриана — Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. 

Германия. Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум 

(эра «просперити»), торжество консерватизма и охранительная реакция на 

«красную угрозу» в США. Перемещение экономического центра 

капиталистического мира в Соединённые Штаты. Эпоха зрелого 

индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты 

богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе. 

Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской 

(рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в 

Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во 

Франции. Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 

1920 г., восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., фашистский «Пивной 

путч» в Мюнхене 1923 г. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. 

Пути выхода. Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его 

масштабы. Человек и общество в условиях Великой депрессии. Социально-

политические последствия мирового экономического кризиса. Проблема 

соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных 

пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель — обеспечение прав граждан, 

социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как 

идеология и практика государственного регулирования экономики: 

массовому производству должно соответствовать массовое потребление 

(спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы — свёртывание демократии, 
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государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. 

Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины 

наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920—1930-е гг. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство». Основные экономические и 

социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о 

восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского 

хозяйства, закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном 

страховании и др. Начало социально ориентированного этапа развития 

современного капиталистического государства как главный исторический 

итог «Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и 

отношение к Ф. Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя 

политика США в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 1929—

1933 гг. в Великобритании. Политика социального маневрирования, 

формирования коалиционных правительств и поиска национального согласия 

в Великобритании в 1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии. Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая 

нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового 

экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. Идеология 

национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. 

Этапы установления фашистского режима (1933—1939). Поджог Рейхстага и 

принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, 

закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». 

«Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и 

фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-

политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к 

войне. Особенности германского фашизма как террористической 

тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего 

рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному 

режиму. Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового 

экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. 

Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна 

о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции 

«Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 

1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет 

военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное 

законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной 

стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском 

обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых 

сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и 
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начало Гражданской войны (1936—1939). Поддержка мятежников 

фашистской Италией и нацистской Германией. Социальные преобразования 

в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская 

республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. 

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и 

на Эбро. Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление 

авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика 

«умиротворения» агрессора. Конец эры пацифизма и крах Версальско-

Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр Версальского договора 

нацистской Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные действия Германии, 

Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика 

«умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и 

нейтралитет США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). 

Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области 

Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости Чехословацкого 

государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо- 

франко-советские переговоры весной — летом 1939 г. Советско-германские 

договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в 

первой половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения традиций. 

Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». 

Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). 

Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская 

революция 1911—1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. 

«Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — 

капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства. 

Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. Советское 

движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). 

Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в 

Индии. Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. 

Кампании ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации 

колониального режима. 

Глава III. Вторая мировая война. 

Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер 

Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. 

Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном 

фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват 

гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 

1940 г. Битва за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война 

— составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный 

фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-

германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. 
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Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. 

Курская битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к 

Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 

декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого 

океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942 г. Перелом в войне на Тихом океане в 

1943 г. 

Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-

ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной 

Африки летом 1943 г. Высадка англо-американских войск в Сицилии. 

Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция «Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря 1943 г. Вопрос об 

открытии Второго фронта во Франции. 

Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск 

Коминтерна. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. 

Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных 

работ. Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных 

и гражданских лиц. Движение Сопротивления. Освободительные армии в 

Греции и Югославии. Партизанская война в Югославии. 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление 

Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения 

Европы. Открытие Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис 

нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход 

из войны бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, 

Финляндии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 

1945 г. Висло-Одерская операция Красной Армии в январе — феврале 1945 г. 

Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4—

11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в апреле — мае 1945 

г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. 

Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) 

конференция трёх держав 17 июля — 2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте 

в октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 

августа 1945 г. Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и 

разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. 

Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в 

победу. 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 

Главный итог Второй мировой войны — разгром нацистской Германии, 

фашистской Италии и империалистической Японии. Победила 
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Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на 

демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. 

Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия 

преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 

демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация 

Германии. Договоры с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской 

коалиции. Сан-Францисская конференция и проблема мирного договора с 

Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными 

военными преступниками. Суды над коллаборационистами в Европе. 

Токийский процесс над главными японскими военными преступниками. 

Глава IV. Соревнование социальных систем. 

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — 

первой половине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в 

двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. Маккартизм — «охота на ведьм» в США. 

«Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две 

противоборствующие общественно-политические системы. Гонка 

вооружений и создание военно-политических блоков как проявление 

соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — 

равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного 

столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол 

Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. 

Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной 

Европе. Страны народной демократии. Создание Коминформа, Совета 

экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол 

мира и Европы как главный признак «холодной войны». 

Тема 17. Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные 

отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в 

развитии международных отношений: противостояние и стремление к 

разрядке международной напряжённости. Ослабление международной 

напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация советско-

югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий 

кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух 

сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. 

Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор  о 

запрещении ядерных испытаний в трёх средах. Достижение Советским 

Союзом паритета — равенства в ядерных боезарядах с США. Начало 

разрядки международной напряжённости в начале 1970-х гг. Соглашение об 

ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и 

Договор о противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» 

ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских 

войск в Афганистан. Локальные и региональные конфликты, гражданские 

войны. Обострение международной обстановки в конце 1970-х — начале 

1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое 
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мышление» М. С. Горбачёва. Возобновление советско-американского 

диалога. Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 

г. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970-е гг. 

«Общество потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в 

странах Запада в 1950—1970-е гг. Стабилизация международной валютной 

системы. Бреттон-Вудские соглашения. Либерализация мировой торговли. 

Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в Западной Европе и 

Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое 

сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной 

собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской 

инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения спроса — массовому 

производству должно соответствовать массовое потребление. Государство 

благосостояния, его основные характеристики. «Общество потребления». 

Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 

индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности 

государства благосостояния в раз-витых странах мира. 

Тема 19. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. Причины и сущность экономических кризисов 

1974—1975 и 1980—1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному 

информационному обществу. Перегруженность государства социальными 

обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего всё новых 

ресурсов индустриального типа развития. 

Третья промышленно-технологическая революция. Главные черты 

постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. 

Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль науки и 

образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика 

инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация 

производства, потребления, труда. Переход к демократическим формам 

правления как вектор исторического развития постиндустриального 

общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к демократии 

Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов в 

Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. 

Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха 

социализма как общественно-политической системы в результате революций 

1989—1991 гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный 

поворот. Политика «третьего пути». Три этапа в экономической и 

социальной политике стран Запада после Второй мировой войны: 

формирование государства благосостояния с широкими социальными 

гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный 

поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика 

«третьего пути» с отказом от крайностей первых двух подходов. 

Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, 

монетаризм, теория предложения. Главные направления политики 
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неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, снижение 

налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономики мировому 

рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших 

технологий информационного общества, формирование постиндустриальной 

экономики, ускорение процесса глобализации. 

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности 

гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке 

частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики 

«третьего пути»: вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, 

образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: 

улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание 

неравенства и контрастов богатства и бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные 

движения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах 

Запада во второй половине ХХ — начале XXI в. Появление в лагере 

консервативных сил христианско-демократических партий. Увеличение 

влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного 

реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. 

Политический спектр. Мировоззренческие основы главных политических 

идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъём и крах 

коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские 

организации. Национализм Гражданское общество в период индустриального 

развития. Рабочее движение. Антивоенное движение. Феминистское 

движение. Движение за права человека. Всеобщая декларация прав человека 

(1948). Причины появления новых социальных движений и расширения 

влияния гражданского общества во второй половине ХХ — начале ХХ1 в. 

Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. 

Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских 

инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. 

Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения. 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы. Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ 

тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в 

Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956 г., «Пражская весна» в 

Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989—

1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в 

бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ— ХХ1 

вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. 

Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития 

конфуцианско-буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского 

региона и арабо-мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации 

и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и 

«драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. 
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Классификация групп государств. Политическое развитие стран Тропической 

и Южной Африки. 

Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её 

итоги. Выбор путей развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация 

коммунистической утопии и её результаты. Мао Цзэдун. Культурная 

революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. 

Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской 

модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. 

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. 

Дж. Неру. Роль партии Индийский национальный конгресс в истории страны. 

Реформы М. Сингха и их результаты. «Политический маятник». 

Модернизация и роль традиций в Индии. 

Глава IV. Современный мир. 

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. 

Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, её 

последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование 

глобального информационного и культурного пространства. Новые вызовы 

XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия, фундаментализм и 

международный терроризм, проблема самоидентификации человека, 

регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. 

Начало четвёртой промышленно-технологической революции: новые 

возможности и новые угрозы. 

Тема 26. Международные отношения в конце XX — начале XXI в. 

Окончание «холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. 

Две тенденции в мировой политике: стремление США к утверждению своего 

лидерства и процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в 

современном мире. Региональная интеграция в мире. Формирование 

Европейского союза. Транс-тихо-океанское партнёрство. Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. 

Международные и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. 

Ирак в центре международных конфликтов. Международный терроризм. 

Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). 

Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-

российские отношения. 

История России. 

Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921 

Россия в Первой мировой войне. 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые 

действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с 

союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в 

составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 

изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 
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разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных 

комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки 

в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая 

чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация 

власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и 

Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 

противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль - март: восстание в Петрограде и падение 

монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри 

страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная 

эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его 

декреты. Весна - лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия». православная церковь. Всероссийский Поместный собор и 

восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 

правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 

октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и 

взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как 

политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви 

от государства и школы от церкви. 



164 
 

Созыв и разгон Учредительного собрания. 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. 

Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание 

Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных 

совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 

1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, 

Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования 

основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 

правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение 

населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 

реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов 

и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка 

плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов - ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 

Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в 

Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов 

России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. 

Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921-1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма». 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной 

комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая 

пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План 

монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. 

Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и 

трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и 
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рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как 

средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема 

массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920-1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921-1928. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. 

Голод 1921-1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и 

переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической 

ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 

1922-1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации 

труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» 

(1927 г., с 1938 г. - Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 

1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых 

национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по 

вопросу о национальном строительстве. Административно-территориальные 

реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба 

за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в 

партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в 

создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 

1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». 

Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. 

Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 

Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929-1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 
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карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические 

последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности 

коллективизации. Голод в СССР в 1932-1933 гг. как следствие 

коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. 

Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках 

СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение 

СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи 

и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. 

Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 

руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. 

Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение 

цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937-1938 гг. «Национальные операции» 

НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 

республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль 

принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная 

политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 

1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение 

общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. 

Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 

воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. 

Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в 

литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в 

области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в 

национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 

Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 
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Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. 

Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-

инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и 

первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования - к 

массовой средней школе. Установление жесткого государственного контроля 

над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в 

пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура 

русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 

новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся 

ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 

1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом 

нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 

последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная 

проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные 

формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х 

гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 

универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. 

Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема 

«царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной 

изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и 

Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация 

на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 

Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 

Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920-1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941-1945. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период 

войны (июнь 1941 - осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил 

сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов - 

всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном 
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этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин - Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 

Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 

советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 

Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в 

контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения 

и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и 

транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря 

уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории 

СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 

эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового 

сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 - 1943 

г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 

«Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом 

и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под 

Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 

советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 

г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского 

движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение 

партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество 

с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская 

освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 

военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943-1946 гг. Человек 

и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». 

Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 
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Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на 

фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на 

производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение 

в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 

общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная 

война» - призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 

фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание 

на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 

Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 

авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие 

воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны. Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 

Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной 

Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество 

советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская 

операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе 

войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944-1945 гг. Восстановление 

хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 

Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие 

Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 

решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против 

Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 

Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-

японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 

последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. 

Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад 

СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и 
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материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945-1953). 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. 

Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение 

жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. 

Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской 

продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной 

национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. 

Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный 

проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на 

послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 

коммерческая торговля. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно -командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные 

репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело 

врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и 

«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного 

хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и 

национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» 

и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. 

Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной 

демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с 

Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора 

(НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х - первая половина 1960-х. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства 

к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, 

экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС 

и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в 

стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 
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отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: 

новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. 

Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. 

Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского 

кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 

попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». 

Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. 

Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. 

«Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной 

проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в 

СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. 

Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР 

на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав 

союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 

крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного 

труда. Расширение системы ведомственных НИИ. XXII Съезд КПСС и 

программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». 

Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского 

«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. 

Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия 

ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 

Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. 

Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец 

«оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти 

Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и 
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историками. 

Наш край в 1953-1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х - начале 1980-х. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 

экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный 

монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования 

экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 

приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса 

в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с 

США. Успехи в математике. Создание топливно- энергетического комплекса 

(ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и 

в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные 

города и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга 

населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и 

экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и 

очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и 

спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и 

искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. 

Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые 

правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. 

Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная 

война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и 

снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 

Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 

Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках 

современников и историков. 
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Наш край в 1964-1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985-1991). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно - 

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его 

негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его 

окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, 

в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об 

индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. 

Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. 

Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. 

Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 

советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов - 

высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов 

СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной 

депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. 

Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного 

Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап «перестройки»: 1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. 

Ельцин - единый лидер демократических сил. Противостояние союзной 

(Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и 

избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 
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Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на 

Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» - 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста 

президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и 

коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 

реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 

потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от 

планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и 

российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно -конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. 

Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов 

управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. 

Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и 

Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. 

Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР 

на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985-1991 гг. 

Российская Федерация в 1992-2012 гг. 

Становление новой России (1992-1999). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 

Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного 

проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. 

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной 

власти в 1992-1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. - попытка 
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правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и 

его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. 

Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события 

осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об 

амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование 

(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов 

и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992-1993 гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра 

с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного 

порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки 

стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов 

и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения 

зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация 

экономики на производственный и энергетический секторы. Положение 

крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. 

Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из 

страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и 

общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 

либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского 

общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена 

ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые 

русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных 

слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия - правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 

(1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на 

Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. 

Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 
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российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и 

строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. 

Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в 

Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка 

Б.Н. Ельцина. Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992-1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства 

В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. 

Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия 

развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999-

2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и 

задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе 

мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX - начале XXI 

в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности 

развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней 

продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные 

программы демографического возрождения России. Разработка семейной 

политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 

г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов 

разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале 

социологии. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. 

Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Внешнеполитический курс 

В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики в условиях многополярного мира. Участие в международной 

борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 
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Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 

Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX - начале XXI в. Повышение 

общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система 

платного образования. Сокращение финансирования науки, падение 

престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 

российских ученых и не востребованность результатов их открытий. 

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития 

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000-2012 гг. 

11 класс 

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Интерпретации и фальсификации истории России. Исторические источники. 

Архивы – хранилища исторической памяти. 

Основные термины и понятия: история России, фальсификация, интерпретация, 

факторы самобытности российской истории, исторический источник, виды 

исторических источников, архив. 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Народы Сибири и Дальнего Востока в древности. 

Государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Основные термины и понятия: homo sapiens, палеолит, мезолит, энеолит, неолит, 

неолитическая революция, бронзовый век, археологическая культура, 

присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, община, племя, колония, 

полис. 

Тема 2. Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине, происхождении славян 

и этимологии слова «Русь». Восточные славяне и их соседи. Хозяйство восточных 

славян. Общественный строй и политическая организация восточных славян. 

Традиционные верования. 

Основные термины и понятия: Великое переселение народов, кочевники, каганат, 

тюрки, славяне, балты, финно-угры, подсечно-огневая система и залежная 

системы земледелия, родовой стой, традиционные верования. 

Основные персоналии: Аттила, Нестор. 

Тема 3. Образование государства Русь 
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Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о 

происхождении государства Русь. Формирование княжеской власти (князь, 

дружина, полюдье). Объединение северных и южных земель, перенос столицы в 

Киев. Внутренняя и внешняя политика первых русских князей. Формирование 

территории государства Русь. 

Основные термины и понятия: норманнская, антинорманская и центристская 

теории происхождения государства Русь, князь, дружина, полюдье, путь «из варяг 

в греки». 

Основные персоналии: Рюрик, Аскольд, Дир, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

Тема 4. Расцвет государства Русь 
Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и значение. 

Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда – первый 

письменный свод законов государства Русь. Последняя попытка сохранения 

единства. Любечский съезд князей 1097 г. Княжение Владимира Мономаха.  

Основные термины и понятия: христианство, православие, летописание, Русская 

Правда. 

Основные персоналии: Владимир Святославич, Константин VIII, Кирилл и 

Мефодий, Ярослав Мудрый; Изяслав, Святослав и Всеволод Ярославичи; Олег и 

Давыд Святославичи; Владимир Мономах; Мстислав Великий. 

Тема 5. Социально-экономические отношения в Древней Руси 

Дискуссии об общественном строе государства Русь. Управление и социальная 

структура древнерусского общества. Экономическое развитие государства Русь: 

сельское хозяйство, развитие ремёсел, торговли и градостроительства. 

Основные термины и понятия: князь, дума, дружина, вече, бояре, отроки, люди, 

смерды, холопы, ряд, закупы, рядовичи, зернь, скань, эмаль, чернь, куна, гривна, 

посад, детинец. 

Тема 6. Культура Древней Руси 
Становление древнерусской культуры. Специфика ранней русской культуры. 

Начало летописания. Распространение грамотности. Литература Древней Руси: 

жанры и основные произведения. Развитие архитектура и изобразительного 

искусства. 

Основные термины и понятия: летопись, берестяная грамота, граффити, житие, 

слово, былины, крестово-купольный храм, фреска, мозаика, иконопись.  

Основные персоналии: Нестор, Кирилл и Мефодий, митрополит Иларион, Ярослав 

Мудрый, Владимир Мономах. 

Тема 7. Формирование системы земель – самостоятельных государств 
Причины и начало политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель – самостоятельных государств. Характеристика основных земель 

Руси: Владимиро-Суздальская земля, Великий Новгород, Галицко-Волынская 

земля. Развитие культуры в русских землях в середине XII – начале XIII в.: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку 

Игореве». Развитие местных художественных и архитектурных школ. 

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, земли, усобицы, 

натуральное хозяйство, боярское землевладение, вече, посадник, боярский совет, 

тысяцкий, кончанские и уличанские старосты. 
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Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод 

Большое Гнездо, Роман Мстиславич, Даниил Романович, Игорь Святославич. 

Тема 8. Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от 

ордынских ханов 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие на 

Русь. Русские земли и Золотая Орда: оценки и формы зависимости русских земель 

ордынских ханов. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси: 

Невская битва и Ледовое побоище. Александр Невский. 

Основные термины и понятия: хан, курултай, баскак, ярлык на княжение, 

крестоносцы. 

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Романович, Угэдэй, 

Александр Невский. 

Тема 9. Борьба за лидерство на Руси и  начало объединительных процессов 

Образование Московского княжества и политика московских князей. 

Противостояние Москвы и Твери. Усиление Московского княжества. Иван Каита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. 

Основные персоналии: Ярослав Ярославич тверской, Даниил Александрович 

Московский, хан Узбек, Юрий Данилович, Михаил Ярославич тверской, Дмитрий 

Грозные очи, Иван Калита, Чолхан, Семён Гордый, Иван II Красный, Дмитрий 

Донской, Сергий Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховский, Дмитрий 

Михайлович Боброк-Волынский, хан Мамай, Ягайло, хан Тохтамыш.  

Тема 10. Культура русских земель в XIII–XIV вв. 
Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских 

землях. Роль православной церкви в формировании духовного единства русских 

земель. Сергий Радонежский. Летописание и литература. Архитектура и 

живопись. Феофан Грек, Андрей Рублёв. 

Основные термины и понятия: летописание, литературные произведения 

«куликовского цикла», иконопись, зодчество. 

Основные персоналии: Сергий Радонежский, Феофан Грек, Андрей Рублёв. 

Тема 11. Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв. 
Золотая Орда: политический строй и социально-экономическое развитие. Распад 

золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Образование татарских ханств (Казанское, Крымское, Сибирское, Астраханское, 

Касимовское ханства, Ногайская Орда), их отношения с Московским 

государством. Народы Северного Кавказа и Причерноморья. 

Основные термины и понятия: улус, курултай, улусбеки, везир, фактория. 

Основные персоналии: хан Берке, хан Тохтамыш, Тамерлан, Хаджи-Мухаммед, 

Улу Мухаммед, Касим,  Хаджи Гирей.. 

Тема 12. Русские земли в первой половине ХV в. 
Русские земли в составе Борьба Литовского и Московского княжеств за 

объединение русских земель. Междоусобная война в Московском княжестве во 

второй четверти ХV в. Новгород и Псков в XV в. 

Основные термины и понятия: Люблинская уния. 
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Основные персоналии: Миндовг, Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт, Юрий 

Дмитриевич, Василий II, Василий Косой, Дмитрий Шемяка. 

Тема 13. Завершение процесса объединения русских земель 
Предпосылки объединения русских земель в единое государство. Основные 

направления политики Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери 

Освобождение Руси от ордынской зависимости. Принятие общерусского 

Судебника. Расширение международных связей Московского государства. 

Складывание теории «Москва – Третий Рим». Государственные символы единого 

государства. 

Основные термины и понятия: Судебник Ивана III, Боярская дума, Дворец, 

Казна, воеводы, волостели, кормления, местничество, боярин, окольничий, герб. 

Основные персоналии: Иван III, Марфа Борецкая, Софья Палеолог, хан Ахмат. 

Тема 14. Культурное пространство единого Русского государства 

Особенности развития русской культуры в XV в. Падение Византии и 

установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. Просвещение. Основные жанры и сюжеты литературы 

XV в. Развитие архитектуры и изобразительного искусства. Московский Кремль. 

Дионисий. Повседневная жизнь. 

Основные термины и понятия: Флорентийская уния, ересь, иосифляне, 

нестяжатели, хронограф, хождения, кремль. 

Основные персоналии: митрополит Фотий, митрополит Исидор, митрополит Иона, 

Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Епифаний Премудрый, Пахомий Логофет, 

Афанасий Никитин, Алевиз Фрязин, Пьетро Антонио Солари, Аристотель 

Фиораванти, Дионисий.  

Раздел II. Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству 

Тема 15-16. Россия в ХVI в. Иван IV Грозный 

Василий III и завершение объединения русских земель. Социальная структура 

Московского государства. Регентство Елены Глинской. Начало правления Ивана 

IV. Установление царской власти. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссии о характере 

опричнины. Земские соборы. Стоглавый собор. Внешняя политика Московского 

царства в ХVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение 

Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Основные термины и понятия: Избранная Рада, приказы, Земский собор, 

Судебник 1550 г., губные старосты, большая московская соха, дьяки, стрельцы, 

«избранная тысяча», опричнина, земщина, опричники, ясак. 

Основные персоналии: Василий III, Елена Глинская, Иван IV, А.М. Курбский, 

Сильвестр, В.И. Воротынский, И. Висковатый, митрополит Макарий, митрополит 

Филипп, М. Скуратов, Ермак Тимофеевич, хан Девлет-Гирей, Стефан Баторий. 

Тема 17. Россия в конце XVI в. 

Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVI в. 

Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Исторические 

концепции закрепощения крестьян. 

Основные термины и понятия: Юрьев день, заповедные лета, «указная» и 

«безуказная» концепции закрепощения крестьян, крепостное право.  
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Основные персоналии: Фёдор Иванович, Борис Годунов, патриарх Иов.  

Тема 18. Культура Московской Руси в XVI в. 
Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания и его 

влияние на общество. Литература: публицистика, исторические повести. 

«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Архитектура. Живопись 

и декоративно-прикладное искусство. 

Основные термины и понятия: книгопечатание, историческая повесть, 

публицистика, шатровый стиль, строгановское письмо. 

Основные персоналии: И. Фёдоров, И.С. Пересветов, А.М. Курбский, Иван IV, 

Ермолай Еразм, Сильвестр, Ф. Конь, Барма, Постник Яковлев, А. Чохов. 

Тема 19-20. Смута в России 
Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. Причины 

Смуты. Феномен Самозванства. Пресечение династии Рюриковичей. 

Царствование Бориса Годунова. Характеристика основных этапов Смуты. Борьба 

против интервенции сопредельных держав. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. К. Минин и Д.М. Пожарский. 

Воцарение династии Романовых и завершение Смуты. 

Основные термины и понятия: Смутное время, династический кризис, 

самозванство, урочные лета, Семибоярщина, земское (народное) ополчение, 

интервенция, гражданская война.  

Основные персоналии: царевич Дмитрий, Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, 

Лжедмитрий I, М. Мнишек, Лжедмитрий II, И.И. Болотников, Ф.Н. Романов, Ф.И. 

Мстиславский, Сигизмунд III, М.В. Скопин-Шуйский, королевич Владислав, А. 

Гонсевский, И.М. Заруцкий, П.П. Ляпунов, патриарх Гермоген, К. Минин, Д.М. 

Пожарский, Михаил Романов. 

Тема 21. Россия при  первых Романовых 

Последствия Смутного времени. Правление Михаила Фёдоровича. 

Экономическое развитие России в XVII в. Царь Алексей Михайлович. Система 

государственного управления. Соборное уложение 1649 г. Оформление 

сословного строя. Окончательное закрепощение крестьянства. Правление царя 

Фёдора Алексеевича. Отмена местничества. Стрелецкое восстание 1682 г. 

Основные термины и понятия: протекционизм, мануфактура, ярмарка, Соборное 

уложение 1649 г., сословия, крепостное право, черносошные крестьяне, 

частновладельческие крестьяне. 

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей 

Михайлович, Б.И. Морозов, Фёдор Алексеевич, Иван и Пётр Алексеевичи, 

царевна Софья. 

Тема 22. Церковный раскол и народные движения в XVII в. 

Реформы патриарха Никона и церковный раскол. Старообрядчество, протопоп 

Аввакум. «Бунташный век»: причины, формы, участники народных движений 

XVII в. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина: 

причины, участники, ход, итоги и последствия. 

Основные термины и понятия: церковные раскол, старообрядчество, казачество, 

челобитная. 

Основные персоналии: патриарх Никон, Алексей Михайлович, протопоп Аввакум, 
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Б.И. Морозов, Ф.М. Ртищев, В.Г. Шорин, С.Т. Разин. 

Тема 23. Внешняя политика России в XVII в. 
Борьба за ликвидацию последствий Смуты: Смоленская и русско-шведская 

войны. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б.М. 

Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-

польская война 1654–1667 гг. Противостояние Крыму и Турции на южном 

направлении. Завершение присоединения Сибири. Нерчинский договор с Китаем. 

Основные термины и понятия: Переяславская рада, казачество, гетман, ясак. 

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, Сигизмунд III, Владислав IV, М.Б. 

Шеин, Б.М. Хмельницкий, Алексей Михайлович, И.Е. Выговский, Ю.Б. 

Хмельницкий, П. Дорошенко, Г. Ромодановский, И. Самойлович, В.Д. Поярков, 

Е.П. Хабаров, М.В. Стадухин, В.В. Атласов. 

Тема 24. Культура России в XVII в. 

Русская культура на пороге Нового времени. Просвещение. Славяно-греко-

латинская академия. Накопление научных знаний. Последние летописи. Новые 

жанры в литературе. Зодчество и изобразительное искусство. Быт и нравы 

допетровской Руси. 

Основные термины и понятия: московское барокко, парсуна, секуляризация 

(обмирщение) культуры.  

Основные персоналии: Ф.М. Ртищев, М. Смотрицкий, К. Истомин, И. Гиззель, Е. 

Славинецкий, братья С. и И. Лихуды, С. Ремезов, А. Палицын, И. Хворостинин, 

И. Тимофеев, протопоп Аввакум, С. Полоцкий, С. Ушаков. 

Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи 

Тема 25. Начало эпохи Петра I 
Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство царевны Софьи. 

Стрелецкие восстания. Начало правления Петра I. Личность Петра Алексеевича.  

Основные термины и понятия: стрелецкие восстания, регентство, потешные 

полки, Великое посольство. 

Основные персоналии: Софья Алексеевна, В.В. Голицын, Пётр I, Р.М. Стрешнев, 

Н. Зотов, А. Нестеров. 

Тема 26. Северная война и военные реформы 
Причины и начало Северной войны. Военная реформа и реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Основание Санкт-Петербурга. 

Продолжение и итоги Северной войны. Провозглашение России империей. 

Основные термины и понятия: рекрутская система, император, абсолютизм. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа.  

Тема 27-28. Преобразования Петра I 
Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. Мануфактуры и 

крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). 

Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Указ о 

единонаследии. Унификация социальной структуры города. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и 

суда. Областная (губернская) реформа. Оппозиция реформам Петра I. Дело 

царевича Алексея. Социальные и национальные движения первой четверти XVIII 

в. Культура и нравы Петровской эпохи. Оценки петровских реформ в 
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исторической литературе. 

Основные термины и понятия: модернизация, протекционизм, меркантилизм, 

мануфактура, посессионные и приписные крестьяне, подушная подать, ревизия, 

Табель о рангах, майорат, Сенат, коллегии, Главный магистрат, генерал-прокурор, 

губерния, провинция, уезд, губернатор, воевода, Синод, ассамблея, портрет, 

гравюра.  

Основные персоналии: Пётр I, С. Яворский, Алексей Петрович, П.А. Толстой, Б.П. 

Шереметев, Ю.В. Долгорукий, К. Булавин, Ф. Прокопович, Д.И. Трезини, Ж.Б. 

Леблон, Д.В. Аксамитов, А. и И. Зубовы, А. Ростовцев, И.Г. Таннауэр, Л. Каравак, 

Г.С. Мусикийский. 

Тема 29-30. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 
Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика 

российских монархов в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. 

Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика 

российских монархов эпохи «дворцовых переворотов». Внешняя политика. 

Россия в Семилетней войне 1756–1763 гг. 

Основные термины и понятия: дворцовый переворот, фаворитизм, гвардия, 

верховники, генеральное межевание. 

Основные персоналии: А.Д. Меншиков, Екатерина I, Ф.М. Апраксин, Г.И. 

Головкин, П.А. Толстой, Д.М. Голицын, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. Долгорукий, 

И.А. Долгорукий, Анна Иоанновна, А.М. Черкасский, А.П. Волынский, П.И. 

Ягужинский, Э.И. Бирон, Б.Х. Миних, Иван VI Антонович, Анна Леопольдовна, 

Елизавета Петровна, И.Г. Лесток, А.И. и П.И. Шуваловы, А.Г. Разумовский, М.И. 

Воронцов, П.И. и И.И. Шуваловы, Пётр III, А.П. Мельгунов, Л.А. Нарышкин, С. 

Лещинский, Август III, П.П. Ласси, Фридрих II, П.А. Румянцев. 

Тема 31. Российская империя при Екатерине II 

Просвещённый абсолютизм: содержание и особенности. Национальная и 

религиозная политика Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. «Золотой век» 

российского дворянства. Сословная политика Екатерины II. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Усиление крепостничества. Экономическая политика 

Екатерины II. 

Основные термины и понятия: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, 

реформы, секуляризация, губернатор, Казённая палата, капитан-исправник, 

Приказ общественного призрения, городничий, жалованные грамоты дворянству 

и городам, городская дума, гильдии, городской голова, городские обыватели 

(мещане), барщина, оброк, ассигнации.  

Основные персоналии: Екатерина II. 

Тема 32. Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва 
Причины, цели и состав участников восстания. Ход восстания. Итоги и значение 

восстания. 

Основные термины и понятия: казачество, «прелестные письма». 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, К. Арсланов, И. 

Зарубин-Чика, П.И. Панин, И.И. Михельсон. 

Тема 33. Россия в мировой и европейской политике во второй половине 

XVIII в. 
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Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к 

Чёрному морю: русско-турецкие войны второй половины XVIII в. и их итоги. 

Присоединение Крыма и Северного  Причерноморья. Георгиевский трактат. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Французская революция. 

Основные термины и понятия: протекторат, вооружённый нейтралитет. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, Г.А. Спиридов, А.Г. Орлов, 

В.М. Долгоруков, А.В. Суворов, Г.А. Потёмкин, Ф.Ф. Ушаков. 

Тема 34. Российская империя при Павле I 
Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: участие России в 

антифранцузских коалициях, Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова, 

военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Внутренняя политика Павла I. Изменение 

порядка престолонаследия. Изменения в сфере местного управления. Унификация 

и регламентация в жизни общества. Ставка на мелкопоместное дворянства. 

Политика в отношении крестьян. Экономическая политика Павла I.  Заговор и 

свержение императора. 

Основные термины и понятия: Акт о престолонаследии, Манифест о трёхдневной 

барщине. 

Основные персоналии: Павел I, П.А. Пален, П.Н. Панин, В.А. и П.А. Зубовы, И. де 

Рибас, Ф.П. Уваров, Л.Л. Беннигсен, Александр Павлович. 

Тема 35-36. Культурное пространство Российской империи 

Просвещение и его влияние на российскую культуру. Сословный характер 

образования. Становление отечественной науки. М.В. Ломоносов. Основание 

Московского университета. Русские изобретатели. Деятельность Вольного 

экономического общества. Исследовательские экспедиции. Литература: основные 

направления, жанры, писатели. Общественно-политическая мысль. Архитектура и 

скульптура. Живопись и театр. 

Основные термины и понятия: Просвещение, университет, гимназия, пансион, 

барокко, рококо, классицизм, сентиментализм, реализм, театр. 

Основные персоналии: И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов, И.П. 

Кулибин, А.И. Чириков, В.И. Беринг, С.И. Челюскин, Х.П. и Д.Я. Лаптевы, Г.И. 

Шелехов, И.Г. Гмелин, Г.Ф. Миллер, С.П. Крашенинников, В.К. Тредиаковский, 

Г.Р. Державин, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, 

Ф.Б. Растрелли, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, Д.И. Жилярди, Ф.И. 

Шубин, Э. Фальконе, А.П. Антропов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. 

Боровиковский, И.П. Аргунов, С.Ф. Щедрин, Ф.Г. Волков, П.И. Ковалёва 

(Жемчугова). 

Раздел IV. Российская империя в XIX – начале ХХ в. 

Тема 37. Россия в начале ХIХ в. 
Общая характеристика экономического развития Российской империи в начале 

XIX в. Население России в начале XIX в.: основные сословия и социальные 

группы и их положение. Император Александр I и его окружение. «Дней 

Александровых прекрасное начало». Реформы начала царствования. Проекты 

Сперанского и конституционные замыслы верховной власти. Создание 

министерств и Государственного совета. 

Основные термины и понятия: привилегированные сословия, 
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полупривилегированные сословия, податные сословия, Негласный комитет, 

реформы, министерства, Государственный совет, конституция. 

Основные персоналии: Александр I, В.П. Кочубей, А.А. Чарторыйский, П.А. 

Строганов, Н.Н. Новосельцев, М.М. Сперанский, Н.М. Карамзин. 

Тема 38-39. Основные направления и задачи внешней политики. 

Отечественная война 1812 г. 
Основные цели и направления внешней политики России при Александре I. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Континентальна блокада. Присоединение к России Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. Начало Отечественной войны 1812 г.: причины, 

планы сторон, основные сражения начального этапа войны. Бородинская битва. 

Патриотический подъём народа. Герои Отечественной войны 1812 г. Завершение 

войны. Заграничные походы русской армии в 1813-1814 гг. Венский конгресс и 

Священный союз. 

Основные термины и понятия: континентальная блокада, Отечественная война, 

партизаны, народное ополчение. 

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, Е. Богарне, Л. Даву, М. 

Ней, И. Мюрат, Н. Удино, М.Б. Барклай де Толли, А.П. Тормасов, М.И. Кутузов, 

П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.С. Дохтуров, Д.В. Давыдов, А.Н. Сеславин, 

Ф.Ф. Винцингероде, А.С. Фигнер, А.Х. Бенкендорф, В. Кожина, Е. Четветаков, Ф. 

Потапов. 

Тема 40. Внутриполитический курс Александра I  
Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. Изменение 

внутриполитического курса. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Итоги 

внутренней политики Александра I. 

Основные термины и понятия: вольные хлебопашцы, военные поселения. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Д.А. Гурьев, Н.Н. 

Новосильцев. 

Тема 41. Движение декабристов 
Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные основы и цели. 

Первые тайные организации, их участники. Южное и Северное общества. 

«Русская правда» П.И. Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьёва. Выступления 

декабристов в Санкт-Петербурге и на юге, их итоги. Значение движения 

декабристов. 

Основные термины и понятия: декабристы, конституционная монархия, 

республика. 

Основные персоналии: А.Н. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. 

Пестель, С.И. и М.И. Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, А.Д. Якушкин, М.С. 

Лунин, М.А. Милорадович, А.А. и М.А. Бестужевы, М.П. Бестужев-Рюмин, П.Г. 

Каховский, Николай I. 

Тема 42. Правление Николая I: политика государственного консерватизма 
Преобразование и укрепление государственного аппарата. Политическая полиция 

и цензура. Кодификация законов. Политика в области просвещения. 

Основные термины и понятия: бюрократия, кодификация, жандармерия, теория 

официальной народности. 
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Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. 

Уваров. 

Тема 43. Социальная и экономическая политика Николая I 
Политика в отношении дворянства. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д. Киселёва. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные 

дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Основные термины и понятия: государственные крестьяне, обязанные крестьяне, 

инвентарная реформа, промышленный переворот, протекционизм. 

Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв. 

Тема 44. Общественное движение в 1830-1850-е гг. 
Охранительное направление. Теория официальной народности. Оппозиционная 

общественная мысль. Славянофилы и западники. Революционно-

социалистическое течение. Общество петрашевцев. 

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, социализм, 

утопический социализм, теория официальной народности. 

Основные персоналии: М.П. Погодин, Ф.В. Булгарин, Н.И. Греч, М.Н. Загоскин, 

П.Я. Чаадаев, П.В. и И.В. Киреевские, И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, А.С. 

Хомяков, Т.Н. Грановский, С.М. Соловьёв, И.С. Тургенев, К.Д. Кавелин, А.И. 

Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г. Белинский, М.В. Буташевич-Петрашевский, Ф.М. 

Достоевский. 

Тема 45. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 
Основные направления внешней политики. Борьба с революционным движением 

в Европе. Кавказская и русско-иранская войны. Восточный вопрос. Крымская 

война 1853-1855 гг.: причины, участники, основные сражения. Парижский мир. 

Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Основные термины и понятия: революция, имамат, восточный вопрос. 

Основные персоналии: А.П. Ермолов, А.И. Барятинский, П.Х. Витгенштейн, И.Ф. 

Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, В.А. Корнилов, В.А. 

Истомин, Н.И. Пирогов. 

Тема 46–47. Культура России в первой половине XIX в. 
Образование и книжное дело. Географические экспедиции и их участники. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Развитие науки: учёные, их 

открытия и труды. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. 

Театр и музыка. Архитектура и скульптура: стили, архитекторы, скульпторы и их 

произведения. Живопись: стили, жанры, художники. 

Основные термины и понятия: золотой век русской литературы, романтизм, 

сентиментализм, реализм, классицизм, ампир. 

Основные персоналии: И.И. и К.И. Глазуновы, В.А. Плавильщиков, А.Ф. 

Смирдин, И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. 

Лазарев, Ф.П. Литке, Н.И. Лобачевский, Б.С. Якоби, В.Я. Струве, В.В. Петров, 

Н.И. Пирогов, Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.С. 

Грибоедов, М.Н. Загоскин, М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, В.А. Каратыгин, А.Н. 

Верстовский, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, 

К.И. Росси, О. Монферран, О.И. Бове, Д.И. Жилярди, П.К. Клодт, Б.И. Орловский, 
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И.П. Мартос, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. 

Федотов, А.Г. Венецианов. 

Тема 48-49. Отмена крепостного права в России 
Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. 

Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 

1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Основные термины и понятия: крепостное право, выкупные платежи, 

временнообязанные крестьяне, мировой посредник.  

Основные персоналии: Александр II, Ю.Ф. Самарин, великий князь Константин 

Николаевич, Н.А. и Д.А. Милютины, Я.И. Ростовцев, А.В. Головин, Я.И. 

Соловьёв, К.И. Домонтович, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, С.М. Жуковский, А.П. 

Заболоцкий-Десятовский. 

Тема 50. Реформы 1860–1870-х гг. 

Земская и городская реформы: основные принципы и положения. Судебная 

реформа. Реформы в области образования. Военные реформы. 

Основные термины и понятия: земства, земские гласные, земские управы, 

городская дума, городская управа, городской голова, присяжные (частные) 

поверенные, мировой судья, присяжные заседатели, всеобщая воинская 

повинность, реальные и классические гимназии. 

Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин. 

Тема 51. Социально-экономическое развитие пореформенной России 
Сельское хозяйство после отмены крепостного права: основные черты и векторы 

развития. Развитие промышленности и торговли. Изменения в социальной 

структуре общества. Положение основных слоёв населения Российской империи. 

Основные термины и понятия: капиталистические отношения, экстенсивный 

путь развитие, помещичье землевладение, иностранный капитал, сословия, 

классы, рабочие, буржуазия. 

Тема 52. Общественные движения второй половины XIX в. 
Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. 

Консервативные и либеральные течения общественной жизни. Политика 

лавирования Радикализм. Народническое движение: идеология, организации и 

тактика. «Хождение в народ». Начало рабочего движения. Распространение 

марксизма. Зарождение российской социал-демократии. 

Основные термины и понятия: консерватизм, либерализм, радикализм, реформы, 

революция, террор, народничество, хождение в народ, социал-демократия. 

Основные персоналии: К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, К.Н. 

Леонтьев, М.Т. Лорис-Меликов, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, П.Л. Лавров, П.Н. 

Ткачёв, М.А. Бакунин, Н.А. и А.А. Серно-Соловьевичи, Н.Н. Обручев, Н.А. 

Слепцов, Н.И. Утин, Н.А. Ишутин, И.А. Худяков, С.Г. Нечаев, М.А. Натансон, 

Н.В. Чайковский, Г.В. Плеханов, В.Н. Фигнер, С.Л. Перовская, Н.А. Морозов, 

А.Д. Михайлов, Ф.Ф. Трепов, В.И. Засулич, Л.Г. Дейч, П.И. Желябов, В.И. 

Ульянов (Ленин), Ю.О. Цедербаум (Мартов). 

Тема 53. Народное самодержавие Александра III 
Начало правления Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

Ограничительная политика в сферах печати, образования и судебного 
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производства. Изменения в земском и городском самоуправлении. Укрепление 

общинных порядков в деревне. Национальная политика. Возрастание роли 

государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Завершение промышленного переворота и его последствия. 

Экономические и финансовые реформы. Разработка рабочего законодательства. 

Основные термины и понятия: ограничительная политика, земские участки, 

земские начальники, русификация, промышленный переворот. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, Н.Х 

Бунге, И.А. Вышеградский, С.Ю. Витте. 

Тема 54. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 
Основные направления внешней политики при Александре II. «Союз трёх 

императоров». Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Роль России в освобождении 

балканских народов. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика 

России. Продажа Аляски. Внешняя политика при Александре III. Ослабление 

влияния России на Балканах. Российско-германские отношения. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика. 

Основные термины и понятия: панславизм. 

Основные персоналии: Александр II, А.М. Горчаков, Александр III, В.И. Гурко, 

Э.И. Тотлебен, М.Д. Скобелев, М.Г. Черняев, Н.Н. Муравьёв. 

 

ема 55-56. Культура России во второй половине XIX в. 
Развитие образования. Печать и книжное дело. Развитие российской науки: 

достижения российских учёных, их вклад в мировую науку и технику. 

Литература: стили, жанры, общественное звучание литературы. Театр и музыка. 

Живопись. Архитектура и скульптура. 

Основные термины и понятия: народные училища, реальные и классические 

гимназии, «Могучая кучка», передвижники, критический реализм, психологизм, 

реализм, социально-бытовой жанр, русско-византийский стиль. 

Основные персоналии: М.Н. Катков, Ф.Ф. Павленков, Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, 

П.Л. Чебышев, А.Г. Столетов, П.Н. Яблочков, А.Н. Лодыгин, А.С. Попов, Д.И. 

Менделеев, В.В. Докучаев, И.И. Мечников,С.М. Соловьёв, Н.И. Костомаров, В.О. 

Ключевский,  П.П. Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-

Маклай, И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, И.А. 

Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов, В.Т. Короленко, Н.С. Лесков, А.Н. 

Островский, П.М. Садовский, П.А. Стрепетова, М.Н. Ермолова, М.А. Балакирев, 

М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.П. Бородин, Ц.А. Кюи, П.И. 

Чайковский, И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. 

Суриков, В.М. Васнецов, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, А.Н. 

Померанцев, А.А. Семёнов, В.О. Шервуд, К.А. Тон, Д.Н. Чичагов, М.М. 

Антокольский, А.М. Опекушин, М.О. Микешин. 

Тема 57. На пороге нового века: динамика и противоречия социально-

экономического развития 
Особенности промышленного и аграрного развития на рубеже XIX–XX вв. 

Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. 

Аграрный вопрос. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. 
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Политическая система. Император Николай II и его воззрения. Социальная 

структура общества, положение основных групп населения. 

Основные термины и понятия: капитализм, индустриализация, монополия, 

картель, синдикат, трест, концерн, рабочие, буржуазия. 

Основные персоналии: С.Ю. Витте, А.И. Путилов, Николай II, великий князь 

Михаил Николаевич. 

Тема 58. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Политика России на Дальнем Востоке. Причины, начало и ход военных действий. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественно-политическую жизнь 

страны. 

Основные персоналии: Николай II, С.Ю. Витте, А.М. Безобразов, А.М. Стессель, 

А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, З.П. Рожественский, Ю. Комура, В.К. Плеве. 

Тема 59-60. Общественное движение в России в начале XX в. 

Образование политических партий. Социалистические (революционные) 

политические партии. Либеральные политические партии. Консервативные 

(традиционалистские) политические партии.  

Основные термины и понятия: интеллигенция, разночинцы, социалистические 

(революционные) партии, либеральные партии, консервативные 

(традиционалистские) партии, социал-демократия, большевики, меньшевики, 

черносотенцы, эсеры, анархо-коммунизм, анархо-синдикализм, анархо-

индивидуализм, кадеты, октябристы, прогрессисты. 

Основные персоналии: В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов, В.М. Чернов, 

П.А. Кропоткин, Я.И. Кирилловский, В.А. Гюссе, А.А. Боровой, Г.И. Чулков, П.Б. 

Струве, С.А. Муровцев, В.И. Вернадский, А.А. Корнилов, В.А. Маклаков, А.И. 

Шингарёв, Д.И. Шаховской, П.Н. Милюков, М.П. и П.П. Рябушинские, Н.С. 

Волконский, Ф.Н. Плевако, Б.А. Суворин, А.А. Столыпин, А.И. Гучков, М.В. 

Родзянко, М.М. Ковалевский, Д.Н. Шипов, К.К. Арсентьев, Н.Н. Львов, Е.Н. 

Трубецкой, В.М. Пуришкевич, Н.Е. Марков, А.И. Дубровин, архиеписком 

Антоний (Храповицкий), А.П. Урусов, В.В. Шульгин, П.Н. Балашёв, В.А. 

Бобринский. 

Тема 61-62. Первая российская революция (1905-1907) 
Первая российская революция: причины и характер. Начало революции: 

«кровавое воскресенье». Основные события революции: возникновение Советов, 

восстания в армии и на флоте, всероссийская политическая стачка. Манифест 17 

октября 1905 г. Начало российского парламентаризма. Итоги и значение первой 

российской революции. 

Основные термины и понятия: революция, «кровавое воскресенье», стачка, 

забастовка, Советы, булыгинская дума, Государственная дума, парламентаризм. 

Основные персоналии: Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин, С.Ю. Витте, П.А. 

Столыпин, С.А. Муромцев, А.Ф. Головин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. 

Родзянко. 

Тема 63. Общество и власть после революции. Столыпинские реформы 
Правительственная программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская политическая 

система. Аграрная реформа: цели, осуществление, итоги реформы. 

Основные термины и понятия: третьиюньская монархия, хутор, отруб.  



190 
 

Основные персоналии: Николай II, П.А. Столыпин. 

Тема 64-65. Культура России в начале XX в. 
Особенности русской культуры на рубеже XIX–XX вв. Народное образование. 

Печать и книжное дело. Развитие науки. Русская философия: поиски 

общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 

Серебряного века. Драматический театр: традиции и новаторство. Русский балет. 

«Русские сезоны» С.П. Дягилева. Музыка и кинематограф. Живопись: традиции 

реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура и скульптура. 

Основные термины и понятия: Серебряный век российской культуры, 

религиозная философия, критический реализм, модернизм, символизм, акмеизм, 

футуризм, киноматограф, «Русские сезоны», «Мир искусства», авангардизм, 

абстракционизм, модерн, неоклассицизм, неорусский стиль. 

Основные персоналии: В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, М.М. Ковалевский, В.И. 

Семевский, А.С. Суворин, И.Д. Сытин, А.Ф. Маркс, П.Н. Лебедев, В.И. 

Вернадский, К.Э. Циолковский, И.И. Сикорский, С.Ф. Платонов, Н.П. Павлов-

Сильванский, С.Ф. Венгеров, А.Н. Пыпин, В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Н.А. 

Бердяев, Е.Н. Трубецкой, С.Н. Булгаков, А.М. Горький, А.П. Чехов, И.А. Бунин, 

А.И. Куприн, В.Г. Короленко, В.Я. Брюсов, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт, Н.С. 

Гумилёв, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, М.А. Кузьмин, В.В. Маяковский, 

В.В. Хлебников, С. Чёрный, К.С. Немирович-Данченко, С.Т. Морозов, В.Ф. 

Комиссаржевский, С.П. Дягилев, А.А. Ханжонков, В. Холодная, И. Мозжухин, 

С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, С.И. Мамонтов, С.И. Зимин, Ф.И. Шаляпин, 

М.А. Врубель, К.А. Коровин, В.М. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, К.Л. Сомов, 

М.В. Добужинский, Л.С. Бакст, Е.Е. Лансере, В.А. Кандинский, К.С. Малевич, 

М.Л. Шагал, П.С. Филонов, Ф.О. Шехтель, В.Ф. Валькотт, И.И. Рерберг, Р.И. 

Клейн, А.В. Щусев, П.П. Трубецкой, С.М. Волнухин, Н.А. Андреев. 

География 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное 

место в формировании общей картины мира, географической грамотности, 

необходимой для повседневной жизни, навыков безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры, формирования собственной позиции по отношению к географической 

информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует 

географическое мышление – целостное восприятие всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей общественных, естественных, математических и 

гуманитарных наук. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала, не определяет количество часов на изучение учебного 

предмета и классы, в которых предмет может изучаться.  

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень 
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практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе 

выбрать из перечня те работы, которые считает наиболее целесообразными с 

учетом необходимости достижения предметных результатов. 

Базовый уровень 

Введение  

Предмет изучения экономической и социальной географии. Ключевые теории, 

концепции и современные методы географических знаний.         

Раздел I. Общий обзор современного мира  

Тема: Политическое устройство мира. 
Современная политическая карта как историческая категория.         

Основные этапы изменения политической карты.         

Классификация и типология стран мира.         

Показатели уровня развития стран. Основные признаки различия развитых и 

развивающихся стран.         

Международные организации и группировки стран. Геополитика.          

Тема: Природа и человек в современном мире. 
Географическая среда. Взаимодействие природы и человека в различные 

географические эпохи. Классификация природных ресурсов и уровень 

обеспеченности ими. География минеральных природных ресурсов. Земельные и 

лесные ресурсы мира.         

Мировые водные ресурсы. Ресурсы Мирового океана. География неисчерпаемых 

природных ресурсов. Рекреационные ресурсы. Экологические проблемы мира. 

«Экологическая ёмкость» территории. 

Тема: Население мира. 
Численность и воспроизводство населения. Теория демографического перехода. 

Демографическая политика. Возрастной, половой и социальный состав населения 

мира.. Этнический состав населения. Историко-культурное районирование 

мира. Религиозный состав населения мира  Размещение и плотность населения. 

Миграционные процессы.  Городское и сельское население. 

Урбанизация.  Проблемы населения современного мира. 

Тема: Мировое хозяйство и география основных отраслей  
Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Научно-техническая революция 

и размещение производительных сил. Факторы размещения и территориальная 

структура мирового хозяйства. Топливная промышленность и энергетика 

мира. Мировая металлургия. Машиностроение. Мировая химическая 

промышленность. Лёгкая и пищевая промышленность.  Сельское хозяйство мира. 

«Зелёная революция». Мировой транспорт. Мировая торговля и сфера услуг. 

Международная специализация и интеграция стран и регионов мира.  

Раздел II. Региональная характеристика мира.  

Тема: Регионы и страны мира.  
Регионалистика и страноведение. Понятие о географическом регионе. 

Региональное деление мира. 

Особенности территории Зарубежной Европы. Особенности населения 

Зарубежной Европы. Географические особенности хозяйства Зарубежной 
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Европы. Субрегиональные и районные различия Зарубежной Европы. Франция. 

Польша.  

Зарубежная Азия: история формирования региона, природные условия и 

ресурсы. Население Зарубежной Азии. Хозяйство Зарубежной Азии и развитие 

отдельных отраслей. Япония – лидер азиатской экономики. Китай – 

экономическое чудо Зарубежной Азии. Индия – стран традиций. 

 Территория и население Северной Америки. США: история формирования 

государства, географическое положение и ресурсы. Промышленность США. 

Сельское хозяйство и транспорт  США. Канада и её место в мировом хозяйстве. 

Интеграционная группировка НАФТА. 

Латинская Америка: состав и общая характеристика региона.  Вест- Индия 

(островная часть Мезоамерики). Континентальная часть Мезоамерики 

(Центральная Америка). Мексика. Природно-ресурсный потенциал и население 

Южной Америки. Экономическое пространство Южной Америки. Бразилия. 

Географические особенности Австралии и Океании как единого региона. 

Динамика развития хозяйства Австралии и Океании. 

Особенности территории и населения Африки. Природные предпосылки и 

развитие первичных отраслей хозяйства Африки. Специализация субрегионов 

Африки. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран.          

Изучение  стран Африки: Нигерия ЮАР.  

Тема: Россия в современном мире  

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве. Отрасли 

международной специализации России. Определение основных направлений 

развития внешнеэкономических связей России.         

Заключение. 

Современный мир и глобальные проблемы человечества. 

 

Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с 

основами жизни общества, с комплексом социальных, общественных и 

гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет 

«Обществознание» является интегративным, включает достижения 

различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет 

представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции 

какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует 

формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне 

среднего общего образования обеспечивает преемственность по отношению 

к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования путем углубленного изучения ранее изученных 

объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом 

уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, 

что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений 

и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, 



193 
 

сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять 

типичные социальные роли в современном мире. 

Задачами реализации программы учебного предмета 

«Обществознания» на уровне среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Программа учебного предмета «Обществознание» (включая 

экономику и право) для базового уровня среднего общего образования 

составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, 

не задает последовательности изучения материала, распределения его по 

классам, не определяет количество часов на изучение учебного предмета.  

Программа учебного предмета «Обществознание» определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 

остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. 

 

Базовый уровень 

Общество как способ объединения и взаимодействия людей 

Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система. 

Связи между подсистемами и элементами общества. Единство человечества 

и окружающей среды. Влияние человека на биосферу. 
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Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции 

социальных институтов. Типы обществ. Информационное общество и его 

особенности. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа, 

социальная революция. Общественный прогресс, его критерии. Проти-

воречивый характер прогресса. 

Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия гло-

бализации. Глобализация и международный терроризм. Глобальные проблем 

мы современного мира. Экологическая ситуация в глобальном мире. Эко-

логическая ответственность. 

Социальная и деятельностная сущность человека. 

Природа человека. Природное и социально-духовное в человеке. Инди¬вид. 

Социализация индивида. Агенты и институты социализации. 

Личность. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в 

жизнедеятельности человека. 

Индивидуальность. Индивидуальные потребности. Связь потребностей и 

деятельности. 

Человеческая деятельность и её мотивы. Структура деятельности. Различные 

классификации видов деятельности человека. Сознание и деятельность. 

Творческая активность. 

Познание как деятельность. Формы познания. Виды человеческих знаний. 

Особенности научного познания. Особенности познания общественных 

явлений. 

Истина. Аспекты объективности, абсолютности и относительности истины. 

Критерии истины. 

Самопознание и самосознание. Самореализация личности. Свобода и 

ответственность. 

Экономика — основа жизнедеятельности человека. 

Экономика как подсистема общества. Роль экономики в поддержании 

жизнедеятельности общества. Связь экономики с другими сферами 

общественной жизни. Экономика и уровень жизни. 

Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем: 

макроэкономика, микроэкономика, мировая экономика. Экономика как 

хозяйство. Экономические отношения и интересы. 

Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. Экономическая 

свобода и социальная ответственность участников экономической 

деятельности. Тенденции экономического развития современной России. 

Экономический рост и пути его достижения. Факторы экономического роста. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Основные фазы 

экономического цикла. Причины циклического развития экономики. 

Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях рынка. Законы 

спроса и предложения. Конкуренция и монополия. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. • 
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Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды 

безработицы и её социально-экономические последствия. Рынок капитала. 

Современный рынок. 

Роль и функции предпринимательства в обществе. Организационно-правовые 

формы бизнеса. Фирма в экономике: источники финансирования, факторы 

производства и факторные доходы, издержки и прибыль. Основы 

маркетинга. Принципы менеджмента. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние 

эффекты. Фискальная и монетарная политика. Налоговая система РФ. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. Государственная политика в области 

занятости. 

Финансы и финансовые институты. Банковская система. Функции банков. 

Банковские операции. Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции 

для экономики. 

Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как 

отражение их экономических отношений. Деловая этика. Экономическая 

свобода и социальная ответственность личности. Рациональное поведение 

основных участников экономики. 

Международные экономические отношения. Мировая экономика. 

Международная торговля. Экспорт и импорт. Внешнеторговая политика 

государства и методы её регулирования. Протекционизм и свободная 

торговля: преимущества и недостатки. Глобальные экономические 

проблемы. Тенденции общемирового экономического развития. 

Политика — условие сохранения "целостности общества. 

Политическая власть. Политические отношения. Политическая деятельность. 

Субъекты и объекты политической власти. Политическая система общества. 

Институциональное измерение политики. Политические институты 

современного общества. Государство как центральный институт 

политической системы. Функции государства в условиях глобализации. 

Взаимодействие правового государства и гражданского общества. 

Государственная власть в РФ: политическая роль и функции Президента, 

высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Политическое многообразие демократического общества. Общественные 

объединения в политике (политические партии, общественно-политические 

движения). Демократические выборы. Типы избирательных систем. 

Избирательная кампания. СМИ как политический институт. 

Информационная война. 

Ценностное измерение политики. Ценности в политике: факторы 

формирования и социальная роль. Демократические политические ценности 

российского общества: политические свободы, права человека, 

гражданственность, патриотизм. Политическая социализация в современном 

мире. 

Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая 

культура демократического общества. Политическое сознание как форма 



196 
 

общественного сознания. Политическая идеология как отражение 

политических ценностей. Политическая психология. 

Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. Политическое 

поведение личности и социальной группы. Социальные регуляторы 

политического поведения. Политические движения социальных групп и 

общностей. Политический экстремизм и терроризм. 

Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции 

политического лидера в демократическом обществе. Политика и этика в 

деятельности политического лидера. Политическая элита и её функции. 

Моральные требования общества к политической элите. 

Политический процесс. Международная политика. Мировая политика. 

Национальная безопасность. Роль России в мировой политике. 

Право на защиту человека и гражданина. 

Право и другие социальные нормы. Теории происхождения права. Причины 

возникновения права. Современное понимание права. Право как 

цивилизационный прорыв человечества. 

Система российского права. Элементы системы права. Нормы права. Отрасли 

права. Материальное и процессуальное право. Система законодательства. 

Международное право и его роль в правовой системе России. 

Конституция Российской Федерации. Конституционное право и сфера его 

регулирования. Структура Конституции Российской Федерации. 

Конституция о правах и обязанностях человека и гражданина. 

Взаимозависимость прав и обязанностей. 

Гражданин России. Что такое гражданство. Права и обязанности гражданина. 

Принципы гражданства в Российской Федерации. Способы приобретения 

гражданства. Гражданская культура. 

Юридическая ответственность. Личные права и юридическая обязанность. 

Связь характера правонарушения с видом юридической ответственности. 

Юридическая ответственность как необходимая мера государственного 

воздействия и способ защиты конституционных прав. 

Какие права и как защищает гражданское право. Принципы и функции 

гражданского права. Система гражданского права. Восстановление 

социальной справедливости как ведущий принцип гражданско-правовой 

ответственности. 

Административное право. Особенности и субъекты административно-

правовых отношений. Виды административных правонарушений. 

Административная ответственность. Ответственность и меры принуждения 

несовершеннолетних в административном праве. 

Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное право на защите 

личных и имущественных прав человека. Права ребёнка под защитой норм 

семейного права. Особенности ответственности в семейных 

правоотношениях. 

Трудовое право. Права и обязанности работников и работодателей. Трудовой 

договор. Виды юридической ответственности работника и работодателя. 

Трудовые споры и способы их разрешения. 
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Уголовное право. Преступления и реализация наказаний за их совершение. 

Преступление и его признаки. Вина и её виды. Субъекты уголовного права. 

Уголовная ответственность. 

Судебная система РФ и принципы её деятельности. Конституционный суд 

РФ. Система судов общей юрисдикции. 

Процессуальное право. Гражданское процессуальное право. Особенности 

уголовного процессуального права. Цели, принципы и субъекты уголовного 

процесса. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Международные институты на защите прав человека. Принципы 

международного права. Международное гуманитарное право. 

Человек в системе общественных отношений. 

Структура общества. Социальная стратификация. Виды социальных групп. 

Этнические группы. Этнические отношения. Нация как социальная 

общность. Межнациональные конфликты и их причины. Основные признаки, 

присущие национализму. 

Молодёжь как социальная группа. Молодёжная субкультура. 

Демографическая структура современного общества. 

Социальное неравенство. Положение индивида в обществе. Виды 

социальных статусов. Социальные роли и ролевое поведение личности. 

Социальная мобильность, её виды. Социальные лифты. Миграционные 

процессы и связанные с ними проблемы. Социальные конфликты и пути их 

решения. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение и его виды. Социальный 

контроль, его элементы и формы. Типы социальных санкций. 

Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы семьи. 

Роль семьи в жизни личности и в развитии общества. Тенденции развития 

семейных отношений. Воспитание детей в семье. 

Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. Изменение роли 

женщины в современном обществе. 

Мир культуры и духовное развитие личности. 

Общество и культура. Материальная и духовная культура. Формы культуры. 

Функции культуры. Культурное многообразие современного общества. 

Диалог культур. 

Духовная деятельность человека. Ценности и идеалы. Общечеловеческие 

ценности. Мораль. Моральный выбор. Гуманизм. Патриотизм. 

Образование и самообразование в современном обществе. 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. 

Дифференциация и интеграция наук. 

Искусство как вид духовной деятельности человека. Роль и значение 

искусства в воспитании личности и развитии общества. Отличие искусства от 

других видов духовной деятельности человека. 

Религия в древнем и современном обществе. Мировые религии. Конфессии. 

Роль религии в культурном развитии. Свобода совести. Задача поддержания 

межрелигиозного мира. 
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Информация, способы её распространения. Средства массовой информации. 

 

Математика 

 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации, математическое образование решает, 

в частности, следующие ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения 

уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной 

жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, 

математическая подготовка которых достаточна для продолжения 

образования в различных направлениях и для практической деятельности, 

включая преподавание математики, математические исследования, работу в 

сфере информационных технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо 

предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к 

уровню подготовки в сфере математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к 

результатам математического образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика 

для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, 

которые планируют заниматься творческой и исследовательской 

работой в области математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к 

результатам математического образования.  

На базовом уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для 

развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

(ст. 12 п. 7) организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

реализуют эти требования в образовательном процессе с учетом настоящей 

основной образовательной программы как на основе учебно-методических 

комплектов соответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень 

Министерства образования и науки Российской Федерации, так и с 

возможным использованием иных источников учебной информации 

(учебно-методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.) 
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Цели освоения программы базового уровня – обеспечение 

возможности использования математических знаний и умений в 

повседневной жизни и возможности успешного продолжения образования 

по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики. Внутри этого уровня выделяются две различные программы: 

компенсирующая базовая и основная базовая.  

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок 

повторения и предназначена для тех, кто по различным причинам после 

окончания основной школы не имеет достаточной подготовки для 

успешного освоения разделов алгебры и начал математического анализа, 

геометрии, статистики и теории вероятностей по программе средней 

(полной) общеобразовательной школы.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для 

обучающихся средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на 

предыдущего уровня обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны 

освоить общие математические умения, необходимые для жизни в 

современном обществе; вместе с тем они получают возможность изучить 

предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости изучать 

математику для профессионального применения. 

Программы содержат сравнительно новый для российской школы 

раздел «Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также 

сведения из логики, комбинаторики и теории графов, значительно 

варьирующиеся в зависимости от типа программы. 

Во всех программах большое внимание уделяется практико-

ориентированным задачам. Одна из основных целей – создать программы, 

где есть место применению математических знаний в жизни.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и 

критиковать), формированию основ логического мышления в части 

проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и 

контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также 

необходимых и достаточных условий. В зависимости от уровня программы 

больше или меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, 

методам поиска алгоритма и определению границ применимости 

алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в 

большей степени относятся к развитию пространственных представлений и 

графических методов, чем к формальному описанию стереометрических 

фактов.  

Базовый уровень 

Алгебра и начала математического анализа 

Графики тригонометрических функций cos , sin , tgy x y x y x   . 

Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью 

тригонометрической окружности.  
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Понятие степени с действительным показателем. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее 

график.  

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный 

логарифм. Простейшие логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция и ее график.  

Понятие степенной функции и ее график. Простейшие 

иррациональные уравнения.  

Касательная к графику функции. Понятие производной функции в 

точке как тангенс угла наклона касательной. Геометрический и физический 

смысл производной. Производные многочленов.  

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование 

элементарных функций на точки экстремума с помощью производной. 

Наглядная интерпретация.  

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. 

Понятие об интеграле как площади под графиком функции. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей  

 Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных. Поочередный  и одновременный выбор 

 нескольких элементов  из конечного множества. Формулы числа 

перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона.  Свойства биноминальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. Случайные 

события и их вероятности. Статистическая обработка данных. Простейшие 

вероятностные задачи. Сочетания и размещения.  Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота  наступления события. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Рассмотрение  случаев и вероятность суммы  несовместных событий, 

вероятность противоположного события. 

 

 

Геометрия 

Фигуры в пространстве. Параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей.  

Куб. Соотношения в кубе.  

Тетраэдр, правильный тетраэдр.  

Правильная пирамида и призма. Прямая призма.  

Изображение некоторых многогранников на плоскости. 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве.  

Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы 

Пифагора.  

Развертка прямоугольного параллелепипеда.  

Конус, цилиндр, шар и сфера.  
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Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и 

сферы на плоскости.  

Тела и поверхности вращения. 

Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на 

нахождение геометрических величин формул объема призмы, цилиндра, 

пирамиды, конуса, шара.  

Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение 

площадей и объемов подобных фигур. 

Векторы в пространстве. Метод координат в пространстве. Движения. 

 

Информатика 

 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы . В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и 

учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции 

на рынке труда. 

 

Базовый уровень 

10 класс 

1. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

Различия в представлении данных, 

предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных 

для восприятия человеком. Системы. Компоненты системы и их 

взаимодействие. Универсальность дискретного 

представления информации. 

2. Математические основы информатики 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Сравнение 

чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание 

чисел, записанных в этих системах счисления. 

3. Элементы теории множеств и алгебры логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов 

алгебры логики. Эквивалентные преобразования 

логических выражений. Построение логического выражения с данной 

таблицей истинности. Решение простейших 

логических уравнений. Нормальные формы: дизъюнктивная и 

конъюнктивная нормальная форма. 
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4. Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и 

компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. 

Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и 

обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их 

роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. Выбор 

конфигурации компьютера в зависимости от решаемой 

задачи. Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и 

компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. 

Особенности программного обеспечения мобильных 

устройств. Организация хранения и обработки данных, в том числе с 

использованием интернет-сервисов, облачных 

технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные 

программы, используемые в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации. Параллельное 

программирование. Инсталляция и деинсталляция 

программных средств, необходимых для решения учебных задач и 

задач по выбранной специализации. 

5. Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование 

готовых шаблонов и создание собственных. 

Разработка структуры документа, создание гипертекстового 

документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. 

Оформление списка литературы. Коллективная работа с документами. 

Рецензирование текста. Облачные сервисы. Знакомство с компьютерной 

версткой текста. Технические 

средства ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с 

использованием сканера, планшетного ПК или 

графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной 

речи. 

6. Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод 

изображений с использованием различных цифровых 

устройств (цифровых фотоаппаратов микроскопов, видеокамер, 

сканеров и т. д.).Обработка изображения и звука с 

использованием интернет- и мобильных приложений. Использование 

мультимедийных онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. Работа в группе, технология 

публикации готового материала в сети. 

11 класс 

Информационные системы и базы данных. 
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Что такое система? Модели систем. Структурная модель системы. 

Структура модели систем. Что такое информационная система? База данных 

– основа информационной системы. Знакомство с СУБД. Проектирование 

многотабличной базы данных. Создание базы данных. Запросы как 

приложения информационной системы. Логические условия выбора 

данных. Реализация сложных запросов . Создание отчета. Защита созданной 

базы данных. 

Интернет  
История развития глобальных компьютерных сетей. 

Аппаратное обеспечение интернета. Основные принципы работы и 

программное обеспечение интернета. Интернет, как глобальная 

информационная система. Коммуникационные технологии интернета. 

World Wide Web всемирная паутина. Средства поиска информации WWW. 

Инструменты для разработки веб – сайтов. Создание сайта Домашняя 

страница. Создание таблиц и списков на веб – странице. 

Информационное моделирование. 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование 

зависимостей между величинами. 

Моделирование статистического прогнозирования. 

Метод наименьших квадратов. Прогнозирование по регрессионной 

модели. Моделирование корреляционных зависимостей. Модели 

оптимального планирования. 

Социальная информатика. 

Правовое регулирование в информационной сфере. Информационная 

культура и опасности информационного общества. Проблемы 

информационной безопасности. 

 

  Физика 

          Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование 

у обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений 

через выполнение исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный 

предмет занимает важное место в формировании научного мировоззрения и 

ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего 

мира, а также с физическими основами современного производства и 

бытового технического окружения человека; в формировании собственной 

позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами 

учебно-исследовательской деятельности, применением полученных знаний 

при решении практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на 

базовом и углубленном уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 
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Содержание базового курса позволяет использовать знания о 

физических объектах и процессах для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами; для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение 

предметных результатов и содержание, ориентированное на подготовку к 

последующему профессиональному образованию.  

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у 

обучающихся физическое мышление, умение систематизировать и 

обобщать полученные знания, самостоятельно применять полученные 

знания для решения практических и учебно-исследовательских задач; 

умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном 

уровнях в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний заложены межпредметные связи в области 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала. Количество часов на изучение учебного предмета и 

классы, в которых предмет может изучаться, относятся к компетенции 

образовательной организации.  

Программа содержит примерный перечень практических и 

лабораторных работ. При составлении рабочей программы учитель вправе 

выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными для 

достижения предметных результатов. 

 

Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного 

исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории 

и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и 

культура.  

 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие 

кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. 

Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого 

трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 
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Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение 

импульса. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Механическая 

энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия 

равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение 

жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при 

колебаниях. Энергия волны.  

 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального 

газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин.  

 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник 

с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. 

Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и 

их практическое применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  
 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип 

относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя. 
 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
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Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра 

водорода на основе квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
 

Углубленный уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы  

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания 

мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. 

Методы научного исследования физических явлений. Погрешности 

измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов 

природы. Закономерность и случайность. Границы применимости 

физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. Физика и культура. 
 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические 

характеристики механического движения. Модели тел и движений. 

Равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение. движение 

тела, брошенного под углом к горизонту. Движение точки по окружности. 

Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, 

Гука, сухого трения. Движение небесных тел и их искусственных 

спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. 

Закон изменения и сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия 

твердого тела в инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие 

жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в 

динамике жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные 

колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и 

дифракция волн. Звуковые волны. 
 

Молекулярная физика и термодинамика 
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Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и 

термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура 

как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц 

вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и 

средней кинетической энергией поступательного теплового движения 

молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–

Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые 

законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование 

энергии в фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное 

натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свойства 

твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 

Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой 

машины. Цикл Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики. 
 

Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и 

потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон 

Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, 

электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. 

Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции 

магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие 

магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. 

Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной 

индукции. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства 

вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного 
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тока. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное 

внутреннее отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. 

Практическое применение электромагнитных излучений.  
 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип 

относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и 

энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно 

черного тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, 

законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля 

о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. Давление света. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное 

излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект 

массы и энергия связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и 

синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Ускорители элементарных частиц.  

 

Перечень практических и лабораторных работ  

Прямые измерения: 

– измерение сил в механике; 

– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

– измерение термодинамических параметров газа; 

– измерение ЭДС источника тока; 
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Косвенные измерения: 

– измерение ускорения; 

– измерение ускорения свободного падения; 

        - измерение массы тела методом гидростатического взвешивания; 

         - Проверка закона сохранения энергии при действии силы тяжести и 

упругости; 

– определение энергии и импульса по тормозному пути; 

- центр тяжести (центр масс) системы материальных точек и твёрдого 

тела; 

– измерение удельной теплоёмкости твердого тела ; 

– измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

– определение показателя преломления среды; 

- измерение электроёмкости конденсатора; 

-исследование способности конденсатора накапливать электроэнергию; 

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

– определение длины световой волны; 

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном 

поле (по фотографиям). 

- Определение электрохимического эквивалента меди; 

 

Наблюдение явлений: 

– наблюдение механических явлений в инерциальных и 

неинерциальных системах отсчета; 

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

– наблюдение диффузии; 

– наблюдение явления электромагнитной индукции; 

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, 

поляризация; 

– наблюдение спектров; 

Исследования: 

– исследование равноускоренного движения с использованием 

электронного секундомера или компьютера с датчиками; 

– исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

– исследование центрального удара; 

– исследование изопроцессов; 

– исследование изобарного процесса;  

– исследование законов постоянного тока при смешенном соединении 

проводников  ; 

– исследование явления электромагнитной индукции; 

– исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от 

расстояния от линзы до предмета; 

– исследование спектра водорода; 
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- исследование односторонней проводимости полупроводникового 

диода; 

- исследование вольт – амперной характеристики полупроводникового 

диода; 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора 

не равно сумме напряжений на лампочке и резисторе; 

– угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

 

Конструирование технических устройств: 

– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

– конструирование рычажных весов; 

– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с 

заданным ускорением; 

– конструирование электродвигателя; 

– конструирование трансформатора; 

– конструирование модели микроскопа.  

 

Астрономия 

Базовый уровень 

Предмет астрономии  

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в 

развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. 

Практическое применение астрономических исследований. История 

развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 

Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. 

Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. 

Видимое движение звезд на различных географических широтах. Связь 

видимого расположения объектов на небе и географических координат 

наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. 

Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь. 

Строение Солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система 

мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет 

и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды 

обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров 

тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных 

тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 



211 
 

Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Космические лучи. 

Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 

Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и 

метеориты. Астероидная опасность. 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. 

Методы астрономических исследований; спектральный анализ. 

Физические методы теоретического исследования. Закон Стефана— 

Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная 

активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. 

Солнечно-земные связи. 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и 

температура различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма 

«спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. 

Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. 

Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Строение и эволюция Вселенной  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. 

Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная 

материя).Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное 

смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная 

Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые 

для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 

Сложные органические соединения в космосе. Современные возможности 

космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. 

Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

 

Химия 

В системе естественно-научного образования химия как учебный 

предмет занимает важное место в познании законов природы, 

формировании научной картины мира, химической грамотности, 

необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 
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экологической культуры, формировании собственной позиции по 

отношению к химической информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением 

основными понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, 

применением полученных знаний при решении практических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и 

отдельные положения, важные в познавательном и мировоззренческом 

отношении: зависимость свойств веществ от состава и строения; 

обусловленность применения веществ их свойствами; материальное 

единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль 

химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране 

окружающей среды. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное 

освоение базового курса и включает расширение предметных результатов и 

содержания, ориентированное на подготовку к последующему 

профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний; умение применять 

полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских 

задач в измененной, нестандартной ситуации; умение систематизировать и 

обобщать полученные знания. Изучение предмета на углубленном уровне 

позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, 

прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной 

с получением, применением и переработкой веществ. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами областей естественных, математических и 

гуманитарных наук. 

Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе 

модульного принципа построения учебного материала, не определяет 

количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых 

предмет может изучаться. Курсивом в примерных учебных программах 

выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым 

обучающиеся «получат возможность научиться». 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе 

через практическую деятельность. В программе содержится примерный 

перечень практических работ. При составлении рабочей программы учитель 

вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее 
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целесообразными, с учетом необходимости достижения предметных 

результатов. 

 

Базовый уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет 

органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического 

строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет 

органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о 

функциональной группе. Принципы классификации органических 

соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы 

образования названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. 

Гомологи. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности 

изменения физических свойств. Химические свойства (на примере метана и 

этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы 

получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана 

как один из основных источников тепла в промышленности и быту. 

Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 

молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных 

углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление 

его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического 

производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с 

двумя двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как 

способ получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический 

каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд 

алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения 

кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): 

реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных 

продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного 

пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. 

Строение молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения 

(галогенирование) как способ получения химических средств защиты 
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растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного 

характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и 

этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Химические 

свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как 

способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как 

способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и 

этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как 

представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция 

на многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в 

составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и 

глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, 

гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 

представители предельных альдегидов. Качественные реакции на 

карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с 

гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных 

альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. 

Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на 

примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, 

основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. 

Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых 

кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты 

взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных 

эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные 

эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные 

жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании их 

непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление 

жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых 

кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства 

мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в 

природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. 

Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. 

Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная 

реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в 
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продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие 

об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между 

классами органических соединений. Типы химических реакций в 

органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое 

значение α -аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как 

природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства 

белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи 

качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. 

Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния 

атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). 

Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 

закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам 

и группам. Электронная природа химической связи. 

Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические 

и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств 

вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия 

веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость 

реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих 

веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади 

реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в 

природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое 

равновесие и его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) 

для создания оптимальных условий протекания химических процессов. 

Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные 

растворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора как показатель 

кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических 

обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов 

главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, 

кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия 

металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. 
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Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 

 

Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической 

информации. Поиск информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам. Моделирование химических процессов и явлений, 

химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, 

минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье 

(курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. 

Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. 

Средства борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. 

Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с 

едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 

Средства защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. 

Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав 

нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана 

окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных 

строительных материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от 

химического загрязнения. 

 

Углубленный уровень 

Основы органической химии 
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет 

органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического 

строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет 

органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о 

функциональной группе. Принципы классификации органических 

соединений. Международная номенклатура и принципы образования 

названий органических соединений. 

Классификация и особенности органических реакций. Реакционные 

центры. Первоначальные понятия о типах и механизмах органических 
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реакций. Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной 

химической связи. Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. 

Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. 

sp3-гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая 

формула алканов. Систематическая номенклатура алканов и радикалов. 

Изомерия углеродного скелета. Физические свойства алканов. 

Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства 

алканов: галогенирование, дегидрирование, термическое разложение, 

крекинг как способы получения важнейших соединений в органическом 

синтезе. Горение алканов как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту. Изомеризация как способ получения 

высокосортного бензина. Механизм реакции свободнорадикального 

замещения. Получение алканов. Реакция Вюрца. Нахождение в природе и 

применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула 

циклоалканов. Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: 

углеродного скелета, межклассовая, пространственная (цис-транс-

изомерия). Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. 

Реакции присоединения и радикального замещения. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы 

этилена. sp2-гибридизация орбиталей атомов углерода. - и -связи. 

Гомологический ряд и общая формула алкенов. Номенклатура алкенов. 

Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной связи, 

пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. Физические 

свойства алкенов. Реакции электрофильного присоединения как способ 

получения функциональных производных углеводородов. Правило 

Марковникова, его электронное обоснование. Реакции окисления и 

полимеризации. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического 

производства. Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. 

Правило Зайцева. Применение алкенов. 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению 

кратных связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного 

строения сопряженных алкадиенов. Общая формула алкадиенов. 

Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические свойства алкадиенов. 

Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование), горения и полимеризации. Вклад С.В. Лебедева в 

получение синтетического каучука. Вулканизация каучука. Резина. 

Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства и применение. 

Получение алкадиенов. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы 

ацетилена. sp-гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический 

ряд и общая формула алкинов. Номенклатура. Изомерия: углеродного 

скелета, положения кратной связи, межклассовая. Физические свойства 

алкинов. Химические свойства алкинов: реакции присоединения как способ 
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получения полимеров и других полезных продуктов. Реакции замещения. 

Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки 

и резки металлов. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным 

методом. Применение ацетилена. 

Арены. История открытия бензола. Современные представления об 

электронном и пространственном строении бензола. Изомерия и 

номенклатура гомологов бензола. Общая формула аренов. Физические 

свойства бензола. Химические свойства бензола: реакции электрофильного 

замещения (нитрование, галогенирование) как способ получения 

химических средств защиты растений; присоединения (гидрирование, 

галогенирование) как доказательство непредельного характера бензола. 

Реакция горения. Получение бензола. Особенности химических свойств 

толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Ориентационные 

эффекты заместителей. Применение гомологов бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд 

и общая формула предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические 

свойства предельных одноатомных спиртов. Водородная связь между 

молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические 

свойства: взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, с галогеноводородами как способ получения 

растворителей, внутри- и межмолекулярная дегидратация. Реакция горения: 

спирты как топливо. Получение этанола: реакция брожения глюкозы, 

гидратация этилена. Применение метанола и этанола. Физиологическое 

действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и 

глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для 

распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое 

применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. Физические свойства фенола. Химические свойства 

(реакции с натрием, гидроксидом натрия, бромом). Получение фенола. 

Применение фенола. 

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение 

предельных альдегидов. Электронное и пространственное строение 

карбонильной группы. Гомологический ряд, общая формула, номенклатура 

и изомерия предельных альдегидов. Физические свойства предельных 

альдегидов. Химические свойства предельных альдегидов: гидрирование; 

качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного 

зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. 

Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация 

ацетилена (реакция Кучерова). Токсичность альдегидов. Применение 

формальдегида и ацетальдегида. Ацетон как представитель кетонов. 

Строение молекулы ацетона. Особенности реакции окисления ацетона. 

Применение ацетона. 
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Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых 

кислот. Строение предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Электронное и пространственное строение карбоксильной группы. 

Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Физические свойства предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства предельных одноосновных 

карбоновых кислот (реакции с металлами, основными оксидами, 

основаниями и солями) как подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами. Реакция этерификации и ее обратимость. Влияние заместителей 

в углеводородном радикале на силу карбоновых кислот. Особенности 

химических свойств муравьиной кислоты. Получение предельных 

одноосновных карбоновых кислот: окисление алканов, алкенов, первичных 

спиртов, альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот: 

муравьиная, уксусная и бензойная. Высшие предельные и непредельные 

карбоновые кислоты. Оптическая изомерия. Асимметрический атом 

углерода. Применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. 

Межклассовая изомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения 

сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации. Применение 

сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические 

свойства жиров: гидрирование, окисление. Гидролиз или омыление жиров 

как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. 

Применение жиров. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие 

свойства мыла.  

Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и 

нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Химические 

свойства глюкозы: ацилирование, алкилирование, спиртовое и 

молочнокислое брожение. Экспериментальные доказательства наличия 

альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы. Фруктоза 

как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Важнейшие дисахариды 

(сахароза, лактоза, мальтоза), их строение и физические свойства. 

Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала (гидролиз, 

качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения 

крахмала в продуктах питания).  Химические свойства целлюлозы: 

гидролиз, образование сложных эфиров. Применение и биологическая роль 

углеводов. Окисление углеводов – источник энергии живых организмов. 

Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна.  

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между 

классами органических соединений. 

Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация 

аминов по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. 

Электронное и пространственное строение предельных аминов. Физические 
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свойства аминов. Амины как органические основания: реакции с водой, 

кислотами. Реакция горения. Анилин как представитель ароматических 

аминов. Строение анилина. Причины ослабления основных свойств анилина 

в сравнении с аминами предельного ряда. Химические свойства анилина: 

взаимодействие с кислотами, бромной водой, окисление. Получение аминов 

алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных 

углеводородов. Реакция Зинина. Применение аминов в фармацевтической 

промышленности. Анилин как сырье для производства анилиновых 

красителей. Синтезы на основе анилина. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение 

аминокислот. Гомологический ряд предельных аминокислот. Изомерия 

предельных аминокислот. Физические свойства предельных аминокислот. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Синтез пептидов. 

Пептидная связь. Биологическое значение α -аминокислот. Области 

применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и 

строение белков. Основные аминокислоты, образующие белки. Химические 

свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции 

на белки. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции 

белков. Достижения в изучении строения и синтеза белков. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: 

электронное строение, ароматический характер, различие в проявлении 

основных свойств. Нуклеиновые кислоты: состав и строение. Строение 

нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Роль нуклеиновых 

кислот в жизнедеятельности организмов. 

Высокомолекулярные соединения. Основные понятия 

высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное звено, 

степень полимеризации. Классификация полимеров. Основные способы 

получения высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации и 

поликонденсации. Строение и структура полимеров. Зависимость свойств 

полимеров от строения молекул. Термопластичные и термореактивные 

полимеры. Проводящие органические полимеры. Композитные материалы. 

Перспективы использования композитных материалов. Классификация 

волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их 

строение, свойства. Практическое использование волокон. Синтетические 

пленки: изоляция для проводов, мембраны для опреснения воды, защитные 

пленки для автомобилей, пластыри, хирургические повязки. Новые 

технологии дальнейшего совершенствования полимерных материалов. 

 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Дуализм 

электрона. Квантовые числа. Распределение электронов по энергетическим 

уровням в соответствии с принципом наименьшей энергии, правилом Хунда 

и принципом Паули. Особенности строения энергетических уровней атомов 

d-элементов. Электронная конфигурация атома. Классификация химических 

элементов (s-, p-, d-элементы). Основное и возбужденные состояния атомов. 
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Валентные электроны. Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона 

Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов 

и их соединений по периодам и группам. Мировоззренческое и научное 

значение Периодического закона Д.И. Менделеева. Прогнозы 

Д.И. Менделеева. Открытие новых химических элементов. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования (обменный 

и донорно-акцепторный). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная 

связь. Межмолекулярные взаимодействия.  

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических 

решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины 

многообразия веществ. Современные представления о строении твердых, 

жидких и газообразных веществ. Жидкие кристаллы. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость 

реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих 

веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры (правило Вант-

Гоффа), площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Энергия 

активации. Активированный комплекс. Катализаторы и катализ. Роль 

катализаторов в природе и промышленном производстве. 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и 

следствия из него. Тепловые эффекты химических реакций. 

Термохимические уравнения. Обратимость реакций. Химическое 

равновесие. Смещение химического равновесия под действием различных 

факторов: концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, 

температуры. Роль смещения равновесия в технологических процессах. 

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. 

Растворение как физико-химический процесс. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная 

и моляльная концентрации. Титр раствора и титрование. 

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в 

растворе. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. 

Применение гидролиза в промышленности. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

Окислительно-восстановительный потенциал среды. Диаграмма Пурбэ. 

Поведение веществ в средах с разным значением pH. Методы электронного 

и электронно-ионного баланса. Гальванический элемент. Химические 

источники тока. Стандартный водородный электрод. Стандартный 

электродный потенциал системы. Ряд стандартных электродных 

потенциалов. Направление окислительно-восстановительных реакций. 

Электролиз растворов и расплавов солей. Практическое применение 
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электролиза для получения щелочных, щелочноземельных металлов и 

алюминия. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов 

от коррозии.  

Основы неорганической химии 
Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп. Оксиды и пероксиды 

натрия и калия. Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, 

калия, кальция и магния, их значение в природе и жизни человека. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Комплексные соединения 

алюминия. Алюмосиликаты. 

Металлы IB–VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности 

строения атомов. Общие физические и химические свойства. Получение и 

применение. Оксиды и гидроксиды этих металлов, зависимость их свойств 

от степени окисления элемента. Важнейшие соли. Окислительные свойства 

солей хрома и марганца в высшей степени окисления. Комплексные 

соединения хрома. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и 

применение угля. Синтез-газ как основа современной промышленности. 

Активированный уголь как адсорбент. Наноструктуры. Мировые 

достижения в области создания наноматериалов. Электронное строение 

молекулы угарного газа. Получение и применение угарного газа. 

Биологическое действие угарного газа. Карбиды кальция, алюминия и 

железа. Карбонаты и гидрокарбонаты. Круговорот углерода в живой и 

неживой природе. Качественная реакция на карбонат-ион. Физические и 

химические свойства кремния. Силаны и силициды. Оксид кремния (IV). 

Кремниевые кислоты и их соли. Силикатные минералы – основа земной 

коры. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Нитриды. Качественная 

реакция на ион аммония. Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их 

физические и химические свойства, применение. Свойства, получение и 

применение фосфора. Фосфин. Фосфорные и полифосфорные кислоты. 

Биологическая роль фосфатов. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особые свойства 

концентрированной серной кислоты. Качественные реакции на сульфид-, 

сульфит-, и сульфат-ионы. 

Общая характеристика элементов VIIА-группы. Особенности химии 

фтора. Галогеноводороды и их получение. Галогеноводородные кислоты и 

их соли. Качественные реакции на галогенид-ионы. Кислородсодержащие 

соединения хлора. Применение галогенов и их важнейших соединений. 

Благородные газы. Применение благородных газов. 

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных 

соединений, высших оксидов и гидроксидов. 

Идентификация неорганических веществ и ионов. 

 

Химия и жизнь 
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Научные методы познания в химии. Источники химической 

информации. Поиск информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам. Химический анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений как методы научного познания. 

Математическое моделирование пространственного строения молекул 

органических веществ. Современные физико-химические методы 

установления состава и структуры веществ. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, 

минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье 

(курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. 

Пищевые добавки. Основы пищевой химии.  

Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. 

Репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила 

безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии.  

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические 

удобрения. Средства защиты растений. 

Химия в промышленности. Общие представления о промышленных 

способах получения химических веществ (на примере производства 

аммиака, серной кислоты). Промышленная органическая химия. Сырье для 

органической промышленности. Проблема отходов и побочных продуктов. 

Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений. 

Черная и цветная металлургия. Стекло и силикатная промышленность. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. 

Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав 

нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана 

окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных 

строительных материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от 

химического загрязнения. 

 

Типы расчетных задач: 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по 

продуктам сгорания. 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, 

если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 
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Расчеты теплового эффекта реакции. 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если 

одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

 

Темы практических работ: 

Изготовление моделей молекул органических веществ. 

Получение бромэтана. 

Получение ацетона. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Идентификация органических соединений. 

Решение экспериментальных задач по теме «Хальгогены». 

Решение экспериментальных задач по теме «Галогены». 

Решение экспериментальных задач по теме «Элементы подгруппы 

азота». 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы главных 

подгрупп». 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы побочных 

подгрупп». 

Получение этилена и изучение его свойств. 

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

Гидролиз крахмала. 

Синтез сложного эфира (этилацетата). 

Получение медного купороса. 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической 

реакции. 

Химическое равновесие. 

Получение соли Мора.  

Биология 

В системе естественно-научного образования биология как учебный 

предмет занимает важное место в формировании: научной картины мира; 

функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа 

жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе 

и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии 

создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами 

учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения 

различных теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 
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Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем 

предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и 

методами изучения органического мира. Изучение биологии на 

углубленном уровне обеспечивает: применение полученных знаний для 

решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать 

полученные знания; овладение основами исследовательской деятельности 

биологической направленности и грамотного оформления полученных 

результатов; развитие способности моделировать некоторые объекты и 

процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на 

углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение 

анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в 

части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов, освоения практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе 

модульного принципа построения учебного материала, не определяет 

количества часов на изучение учебного предмета и не ограничивает 

возможности его изучения в том или ином классе.  

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе 

через практическую деятельность. В программе содержится примерный 

перечень лабораторных и практических работ. При составлении рабочей 

программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает 

наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения 

предметных результатов. 

 

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, 

используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль 

биологии в формировании современной научной картины мира, 

практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

 

Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 

АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии. 
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Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и 

эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, 

хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и 

реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, 

геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки.  

  

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, 

гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы 

размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное 

здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их 

предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее 

направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – 

элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы 

классификации, систематика.  

  

Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле.  
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Современные представления о происхождении человека. Эволюция 

человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

  

Организмы и окружающая среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 

популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии 

в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как 

основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. 

Круговороты веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы 

устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 

Углубленный уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука. Современные направления в 

биологии. Связь биологии с другими науками. Выполнение законов физики 

и химии в живой природе. Синтез естественно-научного и 

социогуманитарного знания на современном этапе развития цивилизации. 

Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные 

принципы организации и функционирования биологических систем. 

Биологические системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной 

естественно-научной картины мира. Методы научного познания 

органического мира. Экспериментальные методы в биологии, 

статистическая обработка данных. 

  

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. 

Неорганические вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность 

и гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. Органические 

вещества, понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. 

Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. 

Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм действия 

ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, 

местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, 

функции. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 

биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие 

цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в 
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свете современных данных о строении и функциях клетки. Теория 

симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. Строение и функции 

биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. 

Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. 

Основные отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные 

особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных 

инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее 

практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена 

веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. 

Роль клеточных органоидов в процессах энергетического обмена. 

Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический 

код, его свойства. Эволюция представлений о гене. Современные 

представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного 

синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. 

Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических 

процессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы 

митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы 

мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых 

клеток у цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция деления 

клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

  

      Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных 

организмов. Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа 

целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и 

пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, 

регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. 

Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. 

Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое 

развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция 

индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. 

Генетические терминология и символика. Генотип и фенотип. 

Вероятностный характер законов генетики. Законы наследственности 

Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы 

закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, 

кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 
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Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы 

индивидуального развития. Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. 

Репродуктивное здоровье человека. Наследственные заболевания человека, 

их предупреждение. Значение генетики для медицины, этические аспекты в 

области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции 

признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная 

изменчивость. Виды наследственной изменчивости. Комбинативная 

изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их 

влияние на организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. 

Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и 

центры происхождения культурных растений. Методы селекции, их 

генетические основы. Искусственный отбор. Ускорение и повышение 

точности отбора с помощью современных методов генетики и 

биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение 

генетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия, 

отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная 

инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и 

Ж.Б. Ламарка. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции 

живой природы: палеонтологические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. 

Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма 

существования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая 

теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные 

ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди–

Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы 

естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. 

Экологическое и географическое видообразование. Направления и пути 

эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. 

Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в 

формировании естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде 

обитания как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Основные систематические группы органического мира. Современные 

подходы к классификации организмов. 

  

Развитие жизни на Земле 
Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 
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биосферы Земли. Ключевые события в эволюции растений и животных. 

Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. 

Систематическое положение человека. Эволюция человека. Факторы 

эволюции человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

  

Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы 

(принцип толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления 

организмов к действию экологических факторов. Биологические ритмы. 

Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические 

уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в 

экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем 

разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения 

биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности 

существования биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты 

веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Природные ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение 

биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости 

биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы 

биологии. 

 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на 

выбор учителя): 
Использование различных методов при изучении биологических 

объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 

растительных и животных клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных 

реакций. 

Выделение ДНК. 
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Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы 

или каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных животных как доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания 

у дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного 

характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 

экологических факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

Физическая культура 

 

Программа учебного предмета «Физическая культура» не задает 

жесткого объема содержания образования, не разделяет его по годам 

обучения и не связывает с конкретными педагогическими направлениями, 

технологиями и методиками. В таком представлении своего содержания 

программа не сковывает творческой инициативы авторов учебных 

программ, сохраняет для них широкие возможности в реализации своих 

взглядов и идей на построение учебного курса, в выборе собственных 

образовательных траекторий, инновационных форм и методов 

образовательного процесса. 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 
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психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного 

предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на 

межпредметной основе практически со всеми предметными областями 

среднего общего образования. 

 

Базовый уровень 

Знания о физической культуре 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, 

понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития 

личности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на 

примере движения «Спорт для всех»), их социальная направленность и 

формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания 

и формы организации. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной 

организации, планирования, регулирования физических нагрузок и контроля 

за ними во время занятий физическими упражнениями профессионально 

ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. 

Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений по современным системам физического 

воспитания. Способы регулирования массы тела, использование 

корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. 

Понятие об основных видах тренировки: теоретической, физической, 

технической, тактической и психологической подготовке, их взаимосвязи. 

Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах 

спорта, совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование 

основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, 

гимнастика, плавание, лёгкая атлетика) и развитие основных физических 
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качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в 

процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

видам спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, 

плавание). Особенности самостоятельной подготовки к участию в 

спортивно-массовых соревнованиях. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической 

подготовки в разных видах трудовой деятельности. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание 

репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и 

месяца), характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости 

от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и 

восстановительные мероприятия (водные процедуры, массаж) при 

организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных занятий 

физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том 

числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля 

жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, 

обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком. Дозировка 

указана в программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся. 

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов 

саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе.  

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов 

самоконтроля, освоенных ранее. 

Способы двигательной 

(физкультурно-оздоровительной, 

спортивно-оздоровительной и прикладной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Организация и планирование самостоятельных занятий физическими 

упражнениями (самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней 

гимнастики и др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и 

солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение 

босиком), приобретённых в начальной и основной школе. 
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Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных 

систем физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), 

ритмической гимнастики (девушки), упражнений с использованием 

роликовых коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, 

соотношения роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности 

грудной клетки, ЧСС в покое и после физической нагрузки, артериального 

давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты дыхания, физической 

работоспособности; методов оценки физической подготовленности 

(выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных 

способностей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной 

подготовки в избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования 

физической нагрузки во время индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым 

видам спорта школьной программы.  

Физическое совершенствование 
Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения 

мячом, техники защитных действий, индивидуальных, групповых и 

командных тактических действий в нападении и защите (баскетбол, 

волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование 

висов и упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, 

комбинаций из ранее изученных элементов. 

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, 

эстафетного, длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний 

в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с 

одновременных ходов на попеременные, техники спортивных ходов и 

тактики прохождения дистанции. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной 

конкуренции и напряженности в различных областях межгосударственного 

и межрегионального взаимодействия требуют формирования у 

обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически 

насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению 

гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника 

культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение 
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им начальных знаний в области обороны и начальная индивидуальная 

подготовка по основам военной службы в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является обязательным для изучения на уровне среднего общего 

образования, осваивается на базовом уровне и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые 

соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывают 

возможность освоения ими теоретической и практической деятельности, что 

является важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание 

представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, 

связанные с экологической безопасностью и охраной окружающей среды, 

безопасностью на транспорте, явными и скрытыми опасностями в 

современных молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с 

противодействием экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы 

здорового образа жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 

раскрывает вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-

эпидемиологическим благополучием населения и профилактикой 

инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, 

связанные с состоянием и тенденциями развития современного мира и 

России, а также факторы и источники угроз и основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы 

обеспечения прав, определения и соблюдения обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает 

вопросы строевой, огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает 

вопросы военно-профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны 

дополнения с учетом местных условий и особенностей образовательной 

организации. 
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«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет 

обеспечивает: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных 

и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и ее Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства 

Российской Федерации в области обороны государства, воинской 

обязанности и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, 

индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в 

период прохождения военной службы и элементов медицинской 

подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты 

войск и населения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предполагает получение знаний через практическую 

деятельность и способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других 

предметных областей, анализировать полученные результаты, представлять 

и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами, как «Физика», «Химия», 

«Биология», «География», «Информатика», «История», «Обществознание», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему 

усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей 

обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению 

развивающей и культурной составляющей программы, а также 

рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного 

профиля и индивидуальной траектории образования. 

 

Базовый уровень 

10 класс 
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Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Культура 

безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 

Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания.  

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства. Права и обязанности государства и граждан России 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Защита национальной 

безопасности государства от военных угроз. Защита личности, общества, 

государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации.  

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий 

России в чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные 

мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. 

Страхование.  

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового 

поражения и современных обычных средств поражения. Защита населения и 

территорий от радиационной опасности. Средства коллективной защиты от 

оружия массового поражения. Защита населения и территорий от 

биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз. Вооруженные Силы Российской Федерации: 

организационные основы. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности 

военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания. Медицинское обеспечение индивидуального и 

общественного здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы 

риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика 

заболеваний, передающихся половым путем.  
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Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. Первая 

помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания 

первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. 

Первая помощь: сердечнолегочная реанимация. Первая помощь при ушибах, 

растяжении связок, вывихах, переломах.  

 

 11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Проблемы 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии 

безопасности современной науки и технологий. Общенаучные 

методологические подходы к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и 

принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. 

Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания».  

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, 

общества, государства по обеспечению безопасности. Обеспечение 

национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности. Меры государства по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная 

служба МЧС России. Международное сотрудничество России по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму.  

Глава 3. Экстремальные ситуации безопасность человека.  

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм 

и безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-

транспортная безопасность. Вынужденное автономное существование в 

природных условиях.  

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз. Основные задачи Вооруженных Сил. 

Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы военной службы. 

Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. 

Требования воинской деятельности к личности военнослужащего.  

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской 

армии. Особенности военной службы по призыву и альтернативной 

гражданской службы. Военные гуманитарные миссии России в «горячих 

точках» мира. Военные операции на территории России: борьба с 

терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Боевая слава российских воинов.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
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Глава 6. Основы здорового образа жизни Демографическая ситуация в 

России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. Культура 

здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. 

Культура движения.  

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях Медико-

психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и 

термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, 

алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

 

Индивидуальный проект 

Содержание курса 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования  
Знакомство с современными научными представлениями о нормах 

проектной и исследовательской деятельности, а также анализ уже 

реализованных проектов. 

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

проектирования: проект; технологические, социальные, экономические, 

волонтёрские, организационные, смешанные проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа 

обучающихся (индивидуально и в группах) на основе найденного материала 

из открытых источников и содержания школьных предметов, изученных 

ранее (истории, биологии, физики, химии). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его 

отличие от других профессиональных занятий. 

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

Рассмотрение примера масштабного проекта от первоначальной идеи с 

системой аргументации до полной его реализации.  

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор 

понятий: проектно-конструкторская деятельность, конструирование, 

техническое проектирование. 

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить 

социальную сферу и закрепить определённую систему ценностей в сознании 

учащихся. 

Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских 

проектов: социокультурные, информационно-консультативные, 

экологические. 

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение 

социального проекта «Дети одного Солнца», разработанного и 

реализованного старшеклассником. 

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-

технологий для решения практических задач в разных сферах деятельности 

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

Основные элементы и понятия, применяемые в исследовательской 

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

исследования. 

Модуль 2. Самоопределение  
Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

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

своим проектом. 

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы 

для проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта  
Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование 

результатов проекта. 

Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов. 

Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. 

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

Модуль 4. Условия реализации проекта  
Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с 

понятиями разных предметных дисциплин. 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, 

прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: 

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

долговые и долевые ценные бумаги, дивиденды, фондовый рынок, 

краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования 

вклада каждого участника. Особенности работы команды над проектом, 

проектная команда, роли и функции в проекте. 

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта  
Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: 

жизненный цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), 

эксплуатация, утилизация. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и 

преодоления. 

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод 

по переработке пластика». 

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла 

«Превратим мусор в ресурс». Сравнение проектных замыслов. 
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Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов 

школьников по туризму и краеведению. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ  
Раздел 6.1. Позиция эксперта. 

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, 

подготовка к взаимодействию с экспертами. 

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного 

металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и 

его экспертная оценка. 

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта  
Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: 

изобретение, технология, технологическая долина, агротехнологии. 

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. 

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

генеральная совокупность, выборка респондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. 

Освоение понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и 

возможности продвижения проектов в социальных сетях. 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для 

продвижения проекта. 

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта  

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ 

исследований старшеклассников, рекомендации к её подготовке и 

проведению. 

 

 

Другие программы учебных предметов, курсов, модулей урочной и 

внеурочной деятельности (формируется участниками образовательных 

отношений) 

Программы курса  внеурочной деятельности 

«В мире биологии» 

10 класс 

№ 

п/п 

Содержание курса Формы 

организации, 

виды 

деятельности 

 Тема 1. Анатомия и физиология человека  14 часов 

 Человек, ткани , органы, системы органов. Опорно-

двигательный аппарат: кости и мышцы. 
Виды 

деятельности: 
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Внутренняя среда организма: кровеносная система, 

лимфатическая система, тканевая жидкость. 

Дыхане. Дыхательная система. Пищеварение. 

Функции пищеварительного тракта. Выделение 

Состав. Функции, Строение. Эндокринная система. 

Строение и функции. Нервная система. Строение. 

Функции. 

Лабораторные работы: 

1. Сахарная кривая. Динамические суточные 

изменения. 

2. ЧСС. Давление. Работа механического 

тонометра. 

3. Строение скелета человека. Работа с 

микропрепаратами и наборами костей. 

Классификация костей. 

4. Мышцы. Работа с микропрепаратами. 

5. Физиологический мониторинг.  

6. Определение альбумина в моче. 

Практические работы: 

1. Кровь. Форменные элементы и их функция. 

Бланк клинического анализа крови. 

2. Группы крови. Определение групп крови. 

3. Решение задач на переливание крови ( 

генетических и совместимость групп крови). Резус-

фактор. 

4. Сердечные тоны. Фонендоскоп. Цикл 

сердечных сокращений. Кардиограмма 

Решение задач по теме «Рефлекторная дуга», 

«Соматическая вегетативная нервные системы». 

 

наглядные, 

познавательные; 

групповые. 

Формы 

организации:  

поисковые и 

научные 

исследования, 

практикум 

решения 

биологических 

задач, лекция 

 Тема 2. Животные  20 часов 

 Царство Животные. Одноклеточные животные и их 

сравнение с одноклеточными растениями. 

Простейшие и их представители. Классификация 

Простейших Основные типы царства животные: 

Губки, Кишечнополостные, Плоские черви, 

Круглые черви, Кольчатые черви, Моллюски, 

Членистоногие. Внешнее и внутреннее строение. 

Систематика. Эволюция органов и систем органов. 

Значение в природе. Циклы размножения 

животных. Профилактика заболеваний. Эволюция 

групп. 

 Лабораторные работы: 

1. Строение одноклеточных животных. 

Виды 

деятельности: 

наглядные, 

познавательные; 

групповые. 

Формы 

организации:  

поисковые и 

научные 

исследования, 

практикум 

решения 

биологических 
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2. Строение плоского червя. Работа с готовыми 

микропрепаратами. 

3. Строение круглого червя. Поперечный срез 

аскариды. 

4. Строение кольчатого червя. Поперечный срез 

дождевого червя. 

5. Внешнее строение дождевого червя. 

6. Динамическое наблюдение за поведением 

пиявок. Моделирование факторов среды. 

7. Внешнее и внутреннее строение 

двустворчатых и брюхоногих моллюсков. 

Динамическое наблюдение за поведением. 

8. Внешнее и внутреннее строение речного рака 

9. Внутренее и внешнее строение костистой 

рыбы. 

10. Строение скелета птицы. 

11. Строение крыла птицы. Строение перьевого 

покрова. 

Практические работы. 

1. Цикл размножения малярийного плазмодия. 

Дизентирийная амеба 

2. Практическая работы с микрофотографиями 

Простейших 

3. Циклы размножения Кишечнополостных. 

4. Работа с графической информацией по 

Кишечнополостным. 

5. Циклы размножения Плоских червей. - 2 

часа. 

6. Циклы размножения Круглых червей. 

7. Циклы размножения насекомых. Решение 

задач. 

8. Решение задач формата ЕГЭ по биологии- 

9. Решение задач формата ЕГЭ по биологии 

беспозвоночных 

задач, лекция 

11 класс 

 Тема 3. Возникновение и развитие 

эволюционной биологии  

3 часа 

 Возникновение и развитие эволюционных идей. 

Палеонтологические, биогеографические, 

сравнительно-анатомические, эмбриологические и 

молекулярные свидетельства эволюции. 

Практические работы: 

1. Моделирование естественного отбора 

2. Внутривидовая изменчивость. 

Виды 

деятельности: 

наглядные, 

познавательные; 

групповые. 

Формы 

организации:  
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3. Палеонтологические, биогеографические,

 сравнительно-анатомические, 

эмбриологические и молекулярные свидетельства 

эволюции. Решение задач -2 часа 

 

поисковые и 

научные 

исследования, 

практикум 

решения 

биологических 

задач, лекция 

  

Тема 4 Механизмы эволюции  

5 часов 

 Популяция — элементарная единица эволюции.. 

Уравнение и закон Харди — Вайнберга. Мутации 

как источник генетической изменчивости 

популяций. Случайные процессы в популяциях. 

Дрейф генов. Популяционные волны. Борьба за 

существование. Естественный отбор — 

направляющий фактор эволюции. Формы 

естественного отбора. Половой отбор. Адаптация 

— результат естественного отбора. Миграции как 

фактор эволюции. 

Понятие вида.. Аллопатрическое и симпатрическое 

видообразование. 

Микро- и макроэволюция.. Единое древо жизни — 

результат эволюции. 

Практические работы: 

1. Внутривидовая изменчивость. 

2. Формы естественного отбора. Работа с 

графической информацией. 

3. Адаптации. Урок в музее.(виртуально) 

4. Сложные адаптации. Эволюция глаза. 

5. Критерии вида. 

 

Виды 

деятельности: 

наглядные, 

познавательные; 

групповые. 

Формы 

организации:  

поисковые и 

научные 

исследования, 

практикум 

решения 

биологических 

задач, лекция 

 Тема 5. Возникновение и развитие жизни на 

Земле  

3 часа 

 Сущность жизни. Определения живого. Изучение 

истории Земли. Палеонтология. Методы 

геохронологии. Изменение климата на Земле. 

Дрейф континентов. Развитие жизни в криптозое. 

Симбиотическая теория образования эукариот. 

Вспышка разнообразия животных в конце 

протерозоя. 

Развитие органического мира в палеозое. Развитие 

жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое. 

Практические работы: 

1. Работа с коллекциями окаменелостей 

2. Решение задач по теме «Геохронолгическая 

Виды 

деятельности: 

наглядные, 

познавательные; 

групповые. 

Формы 

организации:  

поисковые и 

научные 

исследования, 

практикум 

решения 
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таблица» -2 часа биологических 

задач, лекция 

 Тема 6. Возникновение и развитие человека — 

антропогенез  

 

3 часа 

 Место человека в системе живого мира. 

Сравнительно-морфологические, этологические, 

цитогенетические и молекулярно-биологические 

доказательства родства человека и 

человекообразных обезьян. Палеонтологические 

данные о происхождении и эволюции предков 

человека. Соотношение биологических и 

социальных факторов в эволюции человека. 

Человеческие расы. Роль изоляции в формировании 

расовых признаков. Практические работы: 

1.4. Работа с порталом «Антропогенез.ру» - 3 часа 

 

Виды 

деятельности: 

наглядные, 

познавательные; 

групповые. 

Формы 

организации:  

поисковые и 

научные 

исследования, 

практикум 

решения 

биологических 

задач, лекция 

 Тема 7. Селекция и биотехнология  3 часа 

 Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание 

как первый этап селекции. Центры происхождения 

культурных растений. Происхождение домашних 

животных и центры их одомашнивания. 

Искусственный отбор. Массовый и 

индивидуальный отбор. Успехи селекции. 

Практические работы: 

1. Центры происхождения культурных растений 

и одомашнивания животных. Работа с текстовой и 

графической информацией. 

2. Селекция растений . Работа с муляжами и 

гербарными образцами растений. 

 

 

Виды 

деятельности: 

наглядные, 

познавательные; 

групповые. 

Формы 

организации:  

поисковые и 

научные 

исследования, 

практикум 

решения 

биологических 

задач, лекция 

 Тема 8. Организмы и окружающая среда  6 часов 

 Взаимоотношения организма и среды. 

Экологические факторы.. Жизненные стратегии. 

Вид как система популяций. Экологическая ниша. 

Жизненные формы. 

Практические работы: 

1.Экологический мониторинг факторов среды.  

1.5. Жизненные формы 

1.6. Работа с графической информацией по теме 

Виды 

деятельности: 

наглядные, 

познавательные; 

групповые. 

Формы 

организации:  

поисковые и 
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«Факторы среды» 

 

научные 

исследования, 

практикум 

решения 

биологических 

задач, лекция 

 Тема 9. Сообщества и экосистемы  

 
5 часа 

 Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты 

экосистемы. Энергетические связи. Трофические 

сети. Правило экологической пирамиды. 

Межвидовые и межпопуляционные взаимодействия 

в экосистемах. Конкуренция, симбиоз, альтруизм. 

Пространственная структура сообществ. Динамика 

экосистем. Стадии развития экосистемы. 

Сукцессия. Устойчивость экосистем. 

Земледельческие экосистемы. 

Практические работы: 

1. Пищевые цепи и сети; экологические 

пирамиды; 

2. Решение задач на межвидовые отношения; 

круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистеме; 

3. Сукцессии. Экскурсия в природу. 

4. Определение сапробности водоема. Проект 

 

Виды 

деятельности: 

наглядные, 

познавательные; 

групповые. 

Формы 

организации:  

поисковые и 

научные 

исследования, 

практикум 

решения 

биологических 

задач, лекция 

 Тема 10. Биосфера  2 часа 

 Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Биомы. Живое вещество и биогеохимические 

круговороты в биосфере. Биосфера и человек. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Проблема устойчивого развития биосферы. 

Практическая работа: 

1. Решение задач на круговороты 

биогеохимических веществ в биосфере 

Виды 

деятельности: 

наглядные, 

познавательные; 

групповые. 

Формы 

организации:  

поисковые и 

научные 

исследования, 

практикум 

решения 

биологических 

задач, лекция 

 Тема 11. Биологические основы охраны 

природы 

2 часа 
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Программа курса внеурочной деятельности  

«Математика после уроков»  

10 класс 

№ 

п/п 

Содержание курса Формы 

организации, 

виды деятельности 

1. История математики (2 часа). 

Математика ХХ века: основные достижения. 

 Осознание роли математики в развитии России и 

мира. 

 

Виды деятельности:  

познавательная; 

трудовая. 

Формы 

организации:   

Беседа 

Лекция 

Практикум 

2.  Логика и смекалка. Текстовые задачи. 

Олимпиадные задачи (8 часов). 
Логические задачи (по типу заданий открытого 

банка  ЕГЭ  базового  уровня). Задачи 

 занимательной арифметики, задачи на 

последовательности, переливания, взвешивания, 

движения, работу и другие. Софизмы, ребусы, 

шифры, головоломки. Задачи практического 

содержания: физического, экономического, 

химического, исторического профилей (по типу 

заданий КИМ ЕГЭ  профильного уровня). 

 

Виды деятельности:  

познавательная; 

трудовая. 

Формы 

организации:   

Беседа 

Лекция 

Практикум 

3.  Уравнения и неравенства (8 часов). 

Рациональные, иррациональные, 

тригонометрические уравнения  (по типу заданий 

открытого банка  ЕГЭ по математике   базового  

Виды деятельности:  

познавательная; 

трудовая. 

Формы 

 Сохранение и поддержание биологического 

разнообразия. Причины вымирания видов и 

популяций. Сохранение генофонда и 

реинтродукция. Сохранение экосистем редкие и 

исчезающие виды. Практические работы: 

1. Биологический мониторинг и биоиндикация. 

2. Карта «Заповедники и заказники России». 

 

Виды 

деятельности: 

наглядные, 

познавательные; 

групповые. 

Формы 

организации:  

поисковые и 

научные 

исследования, 

практикум 

решения 

биологических 

задач, лекция 
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уровня). Рациональные, иррациональные, 

тригонометрические уравнения     и неравенства 

(по типу заданий  КИМ  ЕГЭ   по математике 

профильного   уровня). Схема Горнера. Уравнения 

и неравенства со знаком модуля 

(тригонометрические, иррациональные, 

показательные, логарифмические). Уравнения с 

параметром (тригонометрические, 

иррациональные - по типу заданий  КИМ  ЕГЭ по 

математике профильного   уровня). 

 

организации:   

Беседа 

Лекция 

Практикум 

4. Числа.  Действия с действительными числами.  

Свойства степеней. Тождественные 

преобразования алгебраических выражений  

(8 часов). 
Простые и составные числа. Делимость чисел. 

Свойства чисел. Операции над ними. Методы 

рационального счёта. Степень с действительным 

показателем(по типу заданий открытого банка  

ЕГЭ по математике   базового  уровня). 

 

Виды деятельности:  

познавательная; 

трудовая. 

Формы 

организации:   

Беседа 

Лекция 

Практикум 

5.   Планиметрия. Стереометрия.  Решение 

задач по типу заданий КИМ ЕГЭ по математике 

(базовый и профильный уровни) (8 часов). 
Плоские геометрические фигуры, их основные 

свойства.  Прямые и плоскости в пространстве. 

Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

 

 

Виды деятельности: 

игровая; познава-

тельная; трудовая. 

Формы 

организации:   

 

 

11 класс 

Содержание курса Формы организации, 

виды деятельности 

1. Выражения и преобразования. (2 ч) 
Практика: Свойства степеней и корней, 

логарифмов. Формулы для преобразования 

тригонометрических выражений. Тест. 

Виды деятельности:  

познавательная; трудовая. 

Формы организации:   

Беседа 

Лекция 

Практикум  

 

2. Функциональные линии (3 ч) 

Теория: Возрастание, убывание, экстремум 

функции. График функции. Производная 

функции. 

Практика: Возрастание, убывание, экстремум 

Виды деятельности:  

познавательная; трудовая. 

Формы организации:   

Беседа 

Лекция 
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функции. График функции. Производная 

функции. Самостоятельная работа. 

Практикум  

3. Текстовые задачи (5 ч) 

Практика: Решение задач на проценты. 

Решение задач на концентрацию. Решение 

задач на движение. Решение задач на работу. 

Решение задач геометрического содержания. 

Самостоятельная работа. 

Виды деятельности:  

познавательная; трудовая. 

Формы организации:   

Беседа 

Лекция 

Практикум  

4. Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений (6 ч) 

Теория: Тригонометрические уравнения и 

неравенства Показательные уравнения и 

неравенства. Логарифмические уравнения и 

неравенства. 

Практика: Линейные и квадратные уравнения. 

Дробно-рациональные уравнения. 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Показательные уравнения и неравенства. 

Логарифмические уравнения и неравенства. 

Метод интервалов. Самостоятельная работа. 

Виды деятельности:  

познавательная; трудовая. 

Формы организации:   

Беседа 

Лекция 

Практикум  

 

5.  Приемы решения нестандартных 

уравнений. (2 ч) 

Теория: Способы решения нестандартных 

уравнений: графический, с использованием 

свойств функций, нахождением производной. 

Уравнения в целых числах и пути их решения. 

Практика: Способы решения нестандартных 

уравнений: графический, с использованием 

свойств функций, нахождением производной. 

Уравнения в целых числах и пути их решения. 

Самостоятельная работа. 

Виды деятельности:  

познавательная; трудовая. 

Формы организации:   

Беседа 

Лекция 

Практикум  

 

6.Различные способы решения уравнений и 

неравенств с параметром (4 ч) 
Теория: Параметр, его суть в различных 

случаях. Аналитический и графический 

способы решения задач с параметром. 

Практика: Параметр, его суть в различных 

случаях. Аналитический и графический 

способы решения задач с параметром. 

Диагностическая работа. 

Виды деятельности:  

познавательная; трудовая. 

Формы организации:   

Беседа 

Лекция 

Практикум  

7.Планиметрия: нахождение отрезков и 

углов (2 ч) 
Практика: Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Теорема Пифагора. 

Тригонометрические функции острого угла 

Виды деятельности:  

познавательная; трудовая. 

Формы организации:   

Беседа 

Лекция 
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прямоугольного треугольника. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. Вписанные и 

центральные углы. Тест. 

Практикум  

8.Планиметрия: нахождение площадей (1 ч) 
Теория: Формулы площадей известных 

планиметрических фигур. 

Практика: Формулы площадей известных 

планиметрических фигур. Тест. 

Виды деятельности:  

познавательная; трудовая. 

Формы организации:   

Беседа 

Лекция 

Практикум 

9.Планиметрия: многоконфигурационные 

задачи (3 ч) 
Теория: Теорема Менелая. 

Практика: Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Теорема Пифагора. 

Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. Вписанные и 

центральные углы. Теоремы о 

пропорциональных отрезках в круге. 

Свойство биссектрисы треугольника. Теорема 

Менелая. Самостоятельная работа. 

Виды деятельности:  

познавательная; трудовая. 

Формы организации:   

Беседа 

Лекция 

Практикум  

 

10. Стереометрия: нахождение отрезков и 

углов (2 ч) 
Практика: Параллельность и 

перпендикулярность в пространстве. Теорема 

о трех перпендикулярах. Скрещивающиеся 

прямые. Линейный угол двугранного угла. 

Координатный метод нахождения различных 

отрезков и углов. Самостоятельная работа. 

Виды деятельности:  

познавательная; трудовая. 

Формы организации:   

Беседа 

Лекция 

Практикум 

11. Стереометрия: нахождение площадей 

поверхностей и объемов (1 ч) 
Практика: Формулы нахождения площадей 

поверхностей и объемов известных 

многогранников и тел вращения. 

Диагностическая работа. 

Виды деятельности:  

познавательная; трудовая. 

Формы организации:   

Беседа 

Лекция 

Практикум  

 

 «Семьеведение» 

10 класс 

Содержание раздела Формы организации 

Брак как основа семьи. 
Понятие брака, его функции и типы 

 

Семья как социальный институт и малая группа. 

Особенности организации взаимоотношения мужчин и 

Беседа 

Круглый стол 

Лекция 

 

Беседа 
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женщин. Понятие семьи. Семья как социальная 

структура. Типы семьи 

Стадии развития семейной структуры. Функции семьи 

традиционной и современной. 

«Добрачное поведение». 

Семейное право в России: XXI век. 

Основные начала семейного права: цели и принципы 

семейного регулирования. 

Брак: порядок заключения и расторжения брака; права 

и обязанности супругов 

Добровольное признание отцовства и установление 

отцовства в судебном порядке Усыновление или 

удочерение .Опека и попечительство над детьми. 

Приемная семья. Личные права детей; имущественные 

права детей; права и обязанности родителей. 

Экономические модели семьи в рыночном обществе 

 

Экономические основы семьи в рыночном 

обществе. 

Бюджет как показатель уровня жизни семьи. 

Потребительская корзина; черта бедности. 

Домохозяйство Финансовая система; Кредитная 

система. Понятие эффективного брачного рынка; 

 

Проблемы родительства в депопулирующей России. 

Демография. Последствия падения рождаемости. 

 

Рождаемость; Репродуктивное поведение 

Брачность. Развал родственной системы связей как 

следствие однодетности. 

Мотивы рождения детей. 

Ролевое взаимодействие в семье. 

Родительство. Значение эмоциональных связей детей и 

родителей; Проблемы единственного ребенка; 

Особенности воспитания последующих детей. 

 

Влияние отца и матери в воспитании личности девочки 

и мальчика. 

Типы семей 

 

Кризис брака и его профилактика. 
Альтернативные формы брачно-семейных отношений 

 

Внебрачная семья 

Классификация внебрачной семьи 

Викторина 

Практикум 

 

 

Беседа 

Дискуссия 

Практикум 

Круглый стол 

Ролевая игра 

 

 

 

 

 

Беседа 

Круглый стол 

Практикум 

Лекция 

 

 

 

Лекция 

Практикум 

Беседа 

Дискуссия 

 

 

 

 

 

 

Ролевая игра 

Беседа 

Практикум 

Дискуссия 

Круглый стол 

Проект 

 

 

Беседа 

Дискуссия 

Круглый стол 

Практикум 

Тренинг 
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Бездетный брак 

Психологические проблемы бездетных пар 

Основные причины развода в нашей стране 

Конфликт. Запрещенные выражения в семейном 

общении 

 

Семья – как главная человеческая ценность. 

Православие о браке и семье; Мусульманский брак. 

История возникновения праздника 

 

 

Лекция 

Беседа 

Круглый стол 

Дискуссия 

 

                                                    11 класс 

Содержание раздела Формы 

организации 

Психология субъекта. 

Этот раздел включает уроки о личности, ее 

разностороннем развитии и факторах, ее 

формирующих. Потребности, мотивы, интересы, 

убеждения, способности, характер – знакомство с 

этими понятиями побуждает старшеклассников к 

самопознанию. При этом у них возникают вопросы: 

что я знаю о себе, своих эмоциях и чувствах, что не 

устраивает меня в моем характере, каким я кажусь 

другим людям, какие недостатки вижу у себя и т.д. 

Такие вопросы – шаг к самовоспитанию. 

Особенности межличностных отношений. 

Психология межличностных отношений, 

нравственные основы взаимоотношений юношей и 

девушек, понятие о мужественности и женственности 

– изучение этих вопросов помогает осознать сущность 

дружбы, любви. Любовь мужчины и женщины как 

естественное отношение человека к человеку; 

личностный характер проявления любви в 

зависимости от социальных устоев, национальных 

традиций и особенностей человека – программа 

предусматривает раскрытие всех этих вопросов. 

Особое внимание обращается на сущность 

нравственных основ взаимоотношений влюбленных, 

подчеркиваются характерные черты поведения и 

устремленности влюбленных. На занятиях 

показывается несовместимость настоящей любви с 

распущенностью, с неуважительным отношением к 

противоположному полу, с пьянством, наркоманией. 

Обсуждаются взаимоотношения юноши и девушки 

 

Беседа 

Круглый стол 

Лекция 

 

Беседа 

Викторина 

Практикум 

 

 

Беседа 

Дискуссия 

Практикум 

Круглый стол 

Ролевая игра 

 

 

 

 

Беседа 

Круглый стол 

Практикум 

Лекция 

 

 

 

 

 

Лекция 

Практикум 
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при ситуации, когда чувство любви проявляется 

только с одной стороны. 

Брак и семья. 

В третьем разделе характеризуются факторы, 

обуславливающие необходимость для молодежи 

готовиться к браку и семейной жизни. К ним 

относятся сложность процесса создания семьи, 

изменение образа жизни и функций семьи, новый 

характер взаимоотношений. Раскрывается понятие 

"готовность к браку", установки и ожидания молодых 

супругов. Учащиеся знакомятся со структурой и 

динамикой развития семьи, функциями семьи. 

Секреты семейного взаимодействия. 

В разделе раскрываются устои, нравственные основы, 

психологический климат, эстетика быта, последствия 

нарушений семейных отношений. 

Отношения между членами семьи. Роль каждого 

члена семьи в формировании положительного 

психологического климата. Отец - духовная опора, 

глава семьи. Ответственность отца перед 

домочадцами в обычные дни и в трудные минуты 

жизни. Отец - моральный, юридический, физический 

защитник семейства. Его твердость в трудных 

обстоятельствах. Его ответственность за духовно-

нравственное состояние членов семьи. 

Жена – незаменимый помощник мужа, отца. 

Душевная роль жены на семейном совете. Особая 

роль матери в воспитании и привитии детям доброты 

и сердечности. Жена – хранительница семейного 

очага. 

Дедушка и бабушка, их роль в поддержании 

семейного тепла и уюта, и воспитании детей. 

Взаимное уважение между членами семьи. 

Любовь. Долг. Ответственность друг за друга. 

Внутрисемейная солидарность. Откровенность, 

отзывчивость, тактичность и самообладание. 

Взаимное послушание. Умение уступать. 

Возможность создания положительного климата в 

семье как при сходстве, так и при различии 

темпераментов и характеров супругов. 

Особенно рассматриваются семейные роли, качества 

семьянина, семейные правила. Большое внимание 

уделяется последствиям нарушений семейных 

отношений, раскрываются типичные "зоны" 

конфликтов, в том числе финансовые 

Беседа 

Дискуссия 

Ролевая игра 

Беседа 

Практикум 

Дискуссия 

Круглый стол 

Проект 

 

Беседа 

Дискуссия 

Круглый стол 

Практикум 

Тренинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 

Беседа 

Круглый стол 

Дискуссия 
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взаимоотношения семьи. 

Семейная педагогика. 
Пятый раздел программы имеет педагогическую 

направленность. В нем рассматривается влияние 

родителей на детей и детей на родителей, влияние на 

подрастающее поколение уклада жизни семьи, 

особенности семейного воспитания, его трудности, 

типичные ошибки и пути их устранения. 

Рассматривается влияние развода на формирование 

личности ребенка. 

 
 

«Основы предпринимательской деятельности» 

10 класс  

Содержание курса Формы 

организации 

Раздел 1. Творческое и креативное мышление (4 

часа). 

Инновации, творчество, креатив. Создание нового. 

Суть творческого процесса - соединить известное в новой 

комбинации. Мышление -  процесс познавательной 

деятельности. Оригинальность, необычность идей. 

Способность использовать разные идеи в неопределённой 

ситуации. 

 

Арт –урок 

Лекция  

Мастер-класс 

Дискуссия 

Раздел 2. Гибкие навыки (Soft skills) (4 часа). 

Навыки продаж. Умение задавать вопросы. Умение 

слушать. Навыки презентации. Выявление потребностей. 

Работа с возражениями. Техника СПИН-вопросов. Техника 

презентации ХПВ (характеристика-преимущество-выгода) 

 

Мастер-класс 

Практикум 

Эвристическая 

беседа 

Практикум 

Раздел 3. Финансовая грамотность (2 часа). 

Что такое акции и облигации. Чем отличается акция от 

облигации. Как работают акции. Как работают облигации. 

Статус держателя ценной бумаги. Доходность и риски. 

 

Лекция 

Беседа 

Раздел 4. Структура предприятия (2 часа). 

Структура отдела продаж. Организационная структура 

отдела продаж. Цели и задачи отдела продаж. Контроль и 

координация. Классификация и критерии выбора 

посредников. Организация продаж. Новые технологии и их 

влияние на деятельность отдела продаж.  

 

Лекция 

Практикум 

Раздел 5. Предприимчивость (2 часа). 

Роли и функции руководителя в управлении 

Беседа 

Деловая игра 
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организацией. Роли руководителя: лидер, администратор, 

планировщик, предприниматель. Основные функции 

руководящей деятельности: стратегическая, 

администраторская, коммуникативно-регулирующая, 

мотивационная, обучающая, контролирующая.  

 

Раздел 6. История предпринимательства. (2 часа). 

История предпринимательства Симбирска-

Ульяновска. Кейсы ульяновских компаний. Кейсы 

зарубежных компаний.  

 

Просмотр 

фильма 

Лекция 

Раздел 7. Бизнес-модели. (2 часа). 

Сетевая модель бизнеса. Сетевой маркетинг, MLM-

компании. Что такое МЛМ — история индустрии сетевого 

бизнеса. Основные преимущества и недостатки сетевого 

маркетинга. Какие сетевые компании МЛМ-бизнеса самые 

популярные.  

 

Лекция 

Беседа 

Раздел 8. Анализ рынка. Выбор рыночной ниши. (4 

часа). 

Анализ рынка. Важные этапы анализа рынка. План 

анализа рынка (подробный и краткий).  SWOT-анализ. 

Основные понятия в SWOT анализе. Структура SWOT 

анализа. Стандартный вид SWOT анализа. 

 

Практикум 

Мастер-класс 

Беседа 

Лекция 

Раздел 9. Маркетинг и продвижение. (4 часа). 

Пиар. Основная цель осуществления PR. Принципы и 

функции PR. Общественность в сфере PR. PR в системе 

маркетинга. PR в системе менеджмента. Интернет-

маркетинг: определение, особенности и преимущества. 

Инструменты онлайн-маркетинга, которые доказали свою 

эффективность для привлечения клиентов в интернет-

бизнес. Стратегии интернет-маркетинга – полный обзор для 

новичков и начинающих интернет-маркетологов.  

 

Лекция 

Ролевая игра 

Просмотр 

видео-ролика 

Практикум 

Раздел 10. Командообразование. (4 часа). 

Личные и профессиональные качества участников 

команды. Пять пороков команды. Этапы формирования 

команды. Как сделать правильный выбор и как оценить 

будущего работника.  

 

Квест 

Игра 

Тестирование 

Лекция 

Раздел 11. Налоги. Бухгалтерия для начинающих. 

(2 часа). 

Понятие налогов. История возникновения. Налоговая 

система. Основные постулаты теории налогообложения. 

Лекция 

Беседа 
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Фискальная функция налогов. НДС - что за налог и зачем он 

нужен.  

 

Раздел 12. Юридические вопросы для начинающих. 

(2 часа). 

Трудовые отношения в законодательстве. Трудовое 

законодательство, трудовой кодекс РФ. 

 

Работа с 

документом 

Лекция 

 

11 класс  

Содержание курса Формы 

организации 

Раздел 1. Творческое и креативное мышление (3 

часа). 

Инновации, творчество, креатив. Создание нового. 

Суть творческого процесса - соединить известное в новой 

комбинации. Мышление -  процесс познавательной 

деятельности. Оригинальность, необычность идей. 

Способность использовать разные идеи в неопределённой 

ситуации. 

 

Практический 

кейс 

Лекция 

Раздел 2. Гибкие навыки (Soft skills) (4 часа). 

Планирование и контроль. Место и роль планирования 

в системе управления предприятием. Теория управления и 

планирования. Принципы управления. Планирование как 

инструмент управления предприятием. Постановка целей. 

Диагностика проблем. Результативность (эффективность) 

системы планирования. Контроль как выявление отклонений 

от плана.  

 

Экскурсия 

Беседа 

Практикум 

Раздел 3. Финансовая грамотность (2 часа). 

Инвестирование и кредитование. Сходства и отличия. 

Когда применяется кредитование и инвестирование.  

 

Лекция 

Беседа 

Раздел 4. Структура предприятия (2 часа). 

Внесение изменений в структуру предприятия. Трудности 

изменений. Управление изменениями. 

Ролевая игра  

Беседа 

Раздел 5. Предприимчивость (2 часа). 

Система навыков предпринимателя. Брать на себя 

оправданные риски. Учиться на ошибках. Видеть более 

полную картину. Делегировать с умом. Эффективно 

общаться. Легче относиться к жизни и не терять 

любопытства к миру. 

 

Квест 

Практикум 

Ролевая игра 

Мастер-класс 
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Раздел 6. История предпринимательства (2 часа). 

История предпринимательства Симбирска-

Ульяновска. Кейсы международных компаний. Кейсы 

ульяновских компаний.  

 

Лекция 

Поисковая 

работа 

Раздел 7. Бизнес-модели (2 часа). 

Агентская бизнес-модель. Конфликты интересов 

между агентами и принципалами. 

 

Лекция 

Практикум 

Раздел 8. Анализ рынка. Выбор рыночной ниши (4 

часа). 

Понятие емкости и объема рынка. Потенциальная и 

реальная емкость рынка. Способы расчета емкости рынка. 

PEST-анализ. Основные факторы PEST анализа. 

 

Ситуационный 

кейс 

Лекция 

Раздел 9. Маркетинг и продвижение (4 часа). 

Конкуренция — ключевая категория рыночных 

отношений. Виды конкуренции. Совершенная конкуренция. 

Монополия. Маркетинговый план. Основные разделы и 

элементы плана маркетинга.  

 

Деловая игра 

Лекция 

Беседа 

Раздел 10. Командообразование (4 часа). 

Как сделать правильный выбор и как оценить 

будущего работника. Подбор персонала.  

 

Мастер-класс 

Беседа 

Раздел 11. Налоги. Бухгалтерия для начинающих (2 

часа). 

Выбор налогообложения для предприятия. Налоговые 

послабления на территории РФ и Ульяновской области. Роль 

бухгалтерии в деятельности компании. 

 

Лекция 

Беседа 

Раздел 12. Юридические вопросы для начинающих 

(2 часа). 

Хозяйственные и трудовые споры  

 

Лекция 

Беседа 

 

 «К тайнам слова»  

10 класс 

Содержание программы курса Форма 

организации 

1. Теоретические сведения и языковой анализ   

1.1. Ключевые понятия текста. Признаки текста. Беседа, практика 

1.2. Средства и способы связи предложений в 

тексте. Лексические, морфологические и синтаксические 

Беседа, практика 
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средства связи предложений в 

тексте. Семантические и ассоциативные связи 

частей. Цепная (последовательная) и параллельная связи. 

1.3. Типы речи: описание, повествование и рассуждение. Беседа, практика 

1.4. Стили речи. Характеристика функциональных стилей: 

а) сфера применения; 

б) основные функции; 

в) ведущие стилевые черты; 

г) языковые особенности; 

д) специфические формы (жанры). 

Беседа, практика 

1.5. Средства выразительности в тексте. Выразительные 

средства фонетики. Выразительные средства лексики и 

фразеологии. Тропы. Стилистически окрашенная лексика и 

лексика ограниченного употребления. Выразительные 

средства морфологии и словообразования. Выразительные 

средства синтаксиса. 

Беседа, практика 

2. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 

(ЕГЭ, часть С)  

 

2.1. Основные требования к выполнению задания части С 

Единого государственного экзамена по русскому языку. 

Беседа, практика 

2.2. Построение рассуждения. Тезис. Аргументы. Вывод. Беседа, практика 

2.3. Рецензия и эссе как вид творческой работы Беседа, практика 

3. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 

(практика).  

 

3.1. Композиция (план) сочинения. Выявление проблемы 

текста. Определение проблем текста, выделение 

центральной проблемы. Обсуждаем такие понятия: виды 

проблем, выделение проблемы текста, способы 

формулирования проблемы. 

Практика 

3.2. Комментирование проблемы. Обсуждаем такие 

понятия: комментарий, типы комментирования текста, 

пересказ и комментарий, содержание комментария 

Практика 

3.3. Выявление авторской позиции. Обсуждаем такие 

понятия: выявление позиции автора, способы 

формулирования авторской позиции. 

Практика 

3.4. Аргументация собственной позиции. Обсуждаем такие 

понятия: аргументация, основные виды аргументов 

Практика 

3.5. Виды аргументов. Поддерживающая и опровергающая 

аргументация. Свидетельства автора сочинения. Ссылки на 

авторитет. 

Практика 

3.6. Анализ образцов рецензий и эссе. Практика 

3.7. Написание сочинения-рассуждения по тексту 

публицистического стиля. 

Практика 

  



259 
 

11 класс 

Содержание программы курса Форма 

организации 

РАЗДЕЛ I. Разноаспектный анализ текста. 

 

Тема 1. Стилистический и типологический анализ текста. 

(7 часов) 

Текст. Тема и основная мысль текста. Средства связи 

между частями текста. Способы связи в тексте. Выделение 

микротем. Лексические, морфологические, синтаксические 

средства организации текста. Стили речи. Типы речи. 

 

Тема 2. Лингвистический анализ текста. (9 часов) 

Изобразительно-выразительные средства языка, 

оформляющие описание и рассуждение. 

Анализ изобразительно-выразительных средств, 

оформляющих описание и рассуждение. 

Анализ лексики: многозначные слова, переносное значение 

слова, синонимы, антонимы, лексика ограниченного 

употребления, фразеологизмы. Контекстные синонимы. 

Контекстные антонимы. 

Фонетические средства выразительности: аллитерация, 

ассонанс, благозвучие (эвфония), диссонанс, звукопись. 

Лексически – поэтические тропы: метафора, синекдоха, 

ирония, гипербола, литота, олицетворение, эпитет, 

аллегория, перифраза, художественный символ, паронимы. 

Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, 

лексический повтор, анафора, эпифора, параллелизм, 

эллипсис, умолчание, риторический вопрос, риторическое 

восклицание, риторическое обращение, синтаксические 

конструкции. 

 

РАЗДЕЛ II. Сочинение-рассуждение на основе текста. 

 

Тема 1. Анализ текста. (3 часа) 

Содержание исходного текста. 

Тексты научно-популярного, публицистического, 

разговорного стиля. Анализ композиции научного, 

публицистического, разговорного стиля. Рецензия. Эссе. 

Тема 2. Композиция и языковое оформление сочинения. 

(14 часов) 

Вступление к сочинению. Смысловые и грамматические 

связи предложений. 

Авторская позиция. 

Основная часть сочинения. 

 

 

Беседа, практика 

 

 

 

 

Беседа, практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, практика 

 

 

 

 

 

Практика 
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Финал сочинения-рассуждения. Изложение собственного 

мнения. 

Тренировочные сочинения.  

Практические работы:  
1) написание сочинений-рассуждений;  

2) редактирование.  

 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Содержание 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». 

Возможности, которые предоставляют проекты общества «Знание» для 

обучающихся различных возрастов.  

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – 

чем гордимся, о чем помним, что бережем?  

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом 

мужества и стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности 

Отечеству, истиной любви к своей Родине.  

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской 

Федерации каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и 

благополучие граждан является одной из главных ценностей, а проявление 

гражданской позиции, желание участвовать в развитии своего города, 

региона, страны – достойно уважения.  

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир 

возможностей, которые создало государство для каждого ребенка в стране, 

наставник и «старший товарищ», помогающий как объединить школьный 

коллектив в дружную команду, так и выстроить личную траекторию развития 

каждому ребенку.  
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Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших 

отношений с окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в 

нашем обществе. В условиях информационных перегрузок, разнообразия 

быстро решаемых задач, экономической нестабильности, стрессы стали 

неотъемлемой составляющей жизни человека. Они приводят к 

депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к 

проблемам физического здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, 

озлобленности. Знания о том, как наладить отношения в коллективе, 

сохранить свое психическое здоровье, как смотреть на мир позитивно, как не 

стать жертвой «травли», и самому не опуститься до «травли» других, 

необходимы всем.  

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 

кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», 

признанный во всем мире. Отечественное кино передает наши традиционные 

ценности, великое культурно-историческое наследие, отображает то, что 

объединяет нас как нацию. Развитие отечественного кино отражает не только 

основные вехи развития страны, но и моделирует образ ее будущего. Кино, 

наряду с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в 

«зеркале», соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и 

рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, 

с творчеством талантливых людей, с историей и культурой страны.  

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую 

значимость, они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, 

беспримерное самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь 

Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми профессиональными, 

физическими и моральным качествами, являются достойным примером 

настоящего мужчины.  

Единство нации – основа существования российского государства. Единство 

многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни 

всех народов является главным в жизни страны. Пока мы едины – мы 

непобедимы.  

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, 

как границы государства, это основа и залог существования современной 

страны. Развитие сферы информационных технологий сегодня стратегически 

важно для будущего, профессии в этой сфере очень перспективны и 

востребованы. Технологический суверенитет решает задачи обеспечения 

безопасности, получения энергии, продовольственной независимости, 

транспортной связности. Логика развития экономики предполагает защиту и 

формирование высокотехнологичных отраслей с высокой долей 

интеллектуальных вложений.   
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Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, 

движением к технологическому суверенитету.  

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые 

создают и поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной 

поддержки. Основа семьи – это любовь. Важно, чтобы дети стремились 

создавать полноценные многодетные семьи.  

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, 

дом, друзья, родной город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к 

своей Родине человек несет в себе всю жизнь, это его опора и поддержка. 

Родина – это не просто территория, это, прежде всего то, что мы любим и 

готовы защищать.  

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. 

Исторически сложилось, что в сложные годы нашей страны люди 

безвозмездно помогали друг другу, оказывали всестороннюю поддержку. 

Даша Севастопольская, сёстры милосердия – история и современность.  

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? 

Россия начинается с меня?  

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение 

обязанностей. Ответственность — это осознанное поведение.  

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные 

новогодние семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой 

новогодних праздников в нашей стране.  

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы 

передачи информации до появления письменности. Разница между азбукой и 

букварем. «Азбука», напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого 

младенческого научения». Любовь к чтению, бережное отношение к книге 

начались 450 лет назад.  

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в 

том числе налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для 

граждан? Выплата налогов – обязанность каждого гражданина Российской 

Федерации.   
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Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. 

Блокадный паек. О провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой 

Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады.  

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими 

обладает правами? Что дает заключение союзного договора для государств? 

Союзники России – государства, которые разделяют и поддерживают наши 

общие традиционные ценности, уважают культуру, стремятся к укреплению 

союзных государств и поддерживают их.  

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические 

достижения в нашей стране. 190-летие великого русского учёного-химика, 

специалиста во многих областях науки и искусства Д.И. Менделеева.  

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в 

мире, которую за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, 

изучали, открывали русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей 

страны сегодня может открыть для себя любой школьник.  

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: 

кто её выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня 

рождения великого русского флотоводца, командующего Черноморским 

флотом (1790—1798); командующего русско-турецкой эскадрой в 

Средиземном море (1798—1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова.  

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в 

жизни? Что нужно для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим 

другом? Примеры настоящей дружбы. Что нужно для того, чтобы создать 

хорошую семью и самому быть хорошим семьянином. Поддержка семьи в 

России. Что нужно, чтобы найти свое призвание и стать настоящим 

профессионалом. Поддержка профессионального самоопределения 

школьников в России. Эти вопросы волнуют подростков. Проблемы, с 

которыми они сталкиваются, и способы их решения.  

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка 

фестиваля. Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи 

и студентов. Фестивали, которые проходили в нашей стране.   
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Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской 

авиации. Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых 

российских самолетов. Мировые рекорды российских летчиков. Современное 

авиастроение. Профессии, связанные с авиацией.  

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского 

полуострова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма.  

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны 

стремиться поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое 

здоровье населения играют важную роль в укреплении экономического 

потенциала и социальной стабильности страны, повышают качество жизни 

каждого человека.  

Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История цирка, 

цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российские силачи, 

дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии.  

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты-

рекордсмены. Подготовка к полету — многолетний процесс.  

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор 

знаменитых «Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ 

Диканьки». Сюжеты, герои, ситуации из произведений Николая Гоголя 

актуальны по сей день.  

Экологичное потребление — способ позаботиться о сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения 

человека. Соблюдать эко-правила — не так сложно.  

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки.  

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня 

Победы.  

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее 

создания и деятельность. Причины, по которым дети объединяются.  

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. 

С. Пушкина в формирование современного литературного русского языка 

 

Курс внеурочной деятельности «Россия –мои горизонты» 

Содержание программы 

Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей 

экономического развития РФ – счастье в труде) (1 час) Россия – страна 

безграничных возможностей и профессионального развития. Культура труда, 

связь выбора профессии с персональным счастьем и экономикой страны. 

Познавательные цифры и факты об отраслях экономического развития, 

профессиональных навыков и качеств, востребованных в будущем. 

Формирование представлений о развитии и достижениях страны в 

следующих сферах: медицина и здоровье; архитектура и строительство; 

информационные технологии; промышленность и добыча полезных 
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ископаемых; сельское хозяйство; транспорт и логистика; наука и 

образование; безопасность; креативные технологии; сервис и торговля; 

предпринимательство и финансы.  

Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее» 

(введение в профориентацию) (1 час)  

 В 11 классе: занятие направлен помочь выпускникам взглянуть на различные 

жизненные сценарии и профессиональные пути, которые ждут их после 

окончания школы. Через призму разнообразия вариантов развития событий 

будет раскрыта и тема разнообразия выбора профессий в различных 

профессиональных направлениях. Формирование представления о выборе, 

развитии и возможных изменениях в построении персонального карьерного 

пути. Формирование позитивного отношения и вовлеченности обучающихся 

в вопросы самоопределения. Овладение приемами построения карьерных 

траекторий развития. Актуализация знаний по выбору образовательной 

организации: организации высшего образования (ВО, вузы) или организации 

среднего профессионального образования (СПО) как первого шага 

формирования персонального карьерного пути.  

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор 

результатов (1 час) Для обучающихся, не принимающих участие в проекте 

«Билет в будущее», доступна профориентационная диагностика № 1 «Мой 

профиль» Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-

платформе profmin.bvbinfo.ru (для незарегистрированных участников) 

позволяет определить требуемый объем профориентационной помощи и 

сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия в 

программе профориентационной работы. Методика «Мой профиль» – 

диагностика интересов, которая позволяет рекомендовать профиль обучения 

и направления развития. Методика предусматривает 3 версии: для 6-7, 8-9 и 

10-11 классов. Тест реализуется в форме кейсов, время прохождения – около 

15 минут. По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации 

по полученным результатам (в индивидуальном или групповом формате). 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» и разбор 

результатов (1 час) Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» 

доступна профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» 

(обязательна для проведения) . Профориентационная диагностика 

обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый 

объем профориентационной помощи и сформировать  Проведение 

диагностики возможно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  дальнейшую индивидуальную 

траекторию участия в программе профориентационной работы. Методика 

«Мои профсреды» – онлайн-диагностика профессиональных склонностей и 

направленности обучающихся. В результатах обучающийся получает 

рекомендации по построению трека внутри проекта «Билет в будущее» 

(«Профессиональных сред»). Методика предусматривает 3 версии – для 6-7, 

8-9 и 10- 11 классов. Методика реализуется в форме кейсов, время 
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прохождения – около 15 минут. По итогам диагностики рекомендуется 

проведение консультации по полученным результатам (в индивидуальном 

или групповом формате). Возможно проведение консультации с помощью 

видеозаписи готовой консультации (доступной участникам проекта «Билет в 

будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» 

(дополнительное образование, уровни профессионального образования, 

стратегии поступления) (1 час). В 10-11 классе: обучающиеся знакомятся с 

основными этапами подбора профессионального образования, узнают, что 

такое специальность и профиль обучения, учатся читать коды 

специальностей, обсуждают основные ошибки, которые делают школьники 

при подборе профессионального образования. 

 

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и 

образования» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессии учителя, приуроченная к Году педагога и 

наставника) (1 час) Профессиональная проба как средство актуализации 

профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с 

ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации 

и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных 

технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях 

и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 

профессиональной деятельности. Профессиональная проба по профессии 

учителя, приуроченная к Году педагога и наставника, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов : ‒  Знакомство 

с профессией и профессиональной областью. ‒  Постановка задачи и 

подготовительно-обучающий этап. ‒  Практическое выполнение задания. ‒  

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта).  

Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на выбор: 

импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная 

промышленность) (1 час) Для обучающихся, не принимающих участие в 

проекте «Билет в будущее», рекомендуется Профориентационное занятие 

«Россия в деле» (часть 1). Просвещение обучающихся и формирование 

познавательного интереса к выбору профессий в современной экономике 

нашей страны. Демонстрация перечня технологических ниш, в котором 

российские научно-технические достижения.  Для педагогов-навигаторов 

Всероссийского проекта «Билет в будущее» будет доступна вариативность 

для выбора онлайн-проб в цифровом инструменте проекта «Конструктор 

будущего». Для формирования программы онлайн-проб рекомендовано в 

первое занятие включить профессиональную пробу по профессии в сфере 

науки и образования. активно внедряются в технологические отрасли 

реального сектора экономики, и со временем результат этой работы займет 

https://bvbinfo.ru/
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достойное место не только на российском, но и мировом рынке, формируя 

устойчивый тренд: российские технологии – это качество – безопасность – 

эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и 

тематики на выбор: импортозамещение, авиастроение, судовождение, 

судостроение, лесная промышленность.  

Тема 6. Профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» и разбор 

результатов (1 час) Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» 

доступна профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» 

(обязательна для проведения). Профориентационная диагностика 

обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый 

объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую 

индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной 

работы. Методика «Мои ориентиры» – онлайн-диагностика особенностей 

построения образовательно-профессиональной траектории. В 8-11 классах 

методика направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере 

самоопределения обучающихся и уровня готовности к профессиональному 

самоопределению. Версия 6-7 классов включает только диагностику 

готовности к профессиональному самоопределению и не включает 

диагностику ценностных ориентиров. По итогам диагностики рекомендуется 

проведение консультации по полученным результатам (в индивидуальном 

или групповом формате). Возможно проведение консультации с помощью 

видеозаписи готовой консультации (доступной участникам проекта «Билет в 

будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  Проведение 

диагностики возможно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю 

достижения страны в сфере промышленности и производства» (тяжелая 

промышленность, добыча и переработка сырья) (1 час) Популяризация и 

просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 

сфере промышленности и производственных технологий. Знакомство на 

основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области 

промышленной и смежных технологий. Повышение информированности о 

достижениях и перспективах развития промышленности, направленное на 

решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 

профессиях и современном рынке труда в области промышленности и 

смежных отраслей.  

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

промышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: металлург, специалист по 

аддитивным технологиям и др.) (1 час) Профессиональная проба как 

средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 

профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью 
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цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на 

платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках 

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: ‒  

Знакомство с профессией и профессиональной областью. ‒  Постановка 

задачи и подготовительно-обучающий этап. ‒  Практическое выполнение 

задания. ‒  Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифрового артефакта).  

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения 

страны в области цифровых технологий» (информационные технологии, 

искусственный интеллект, робототехника) (1 час) Популяризация и 

просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 

сфере цифровых технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и 

интервью с экспертами и специалистами в области сквозных цифровых 

технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах 

развития цифровизации, направленной на решение важнейших задач 

развития общества и страны. Информирование о профессиях и современном 

рынке труда в области цифровой экономики и смежных отраслей. 

 

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области 

цифровых технологий» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: программист, робототехник и 

др.) (1 час) Профессиональная проба как средство актуализации 

профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с 

ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации 

и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных 

технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях 

и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 

профессиональной деятельности. Профессиональная проба по профессии в 

сфере цифровых технологий, в рамках которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов: ‒  Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. ‒  Постановка задачи и подготовительно-

обучающий этап. ‒  Практическое выполнение задания. ‒  Завершающий этап 

(закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на выбор: 

медицина, реабилитация, генетика) (1 час) Для обучающихся, не 

принимающих участие в проекте «Билет в будущее», рекомендуется 

Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2, 1 час) Просвещение 

обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору 

профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня 

технологических ниш, в котором российские научно-технические 
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достижения активно внедряются в технологические отрасли реального 

сектора экономики и со временем результат этой работы займет достойное 

место не только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый 

тренд: российские технологии – это качество – безопасность – 

эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и 

тематики на выбор: медицина, реабилитация, генетика.  

Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разбор 

результатов (1 час) Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» 

доступна профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» (обязательна 

для проведения)10 . Комплексная методика «Мои таланты» определяет 

профессиональные интересы и сильные стороны обучающихся с 

подсвечиванием «зон потенциала» (талантов), рекомендуемых отраслей и 

профессий. Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9 классов, в силу 

особенностей образовательных возможностей для данной нозологии. 

Рекомендуем проходить диагностику в сопровождении учителя, родителя, 

тьютора для предотвращения случаев, когда у ученика возникают сложности 

с платформой, непонимание слов, интерпретации результатов. Также 

рекомендуется видео-сопровождение для знакомства с результатами и 

рекомендациями для пользователя.  Проведение диагностики возможно с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  Для обучающихся – участников проекта «Билет в будущее» 

доступно дополнительное тестирование по методикам «Мои возможности» и 

«Мои способности» (проводится по желанию обучающихся). 

Дополнительное тестирование увеличивает точность и полноту 

рекомендаций. Тестирование проводится в рамках дополнительных занятий 

или в домашних условиях. Для тестирования рекомендуется использовать 

стационарные компьютеры или ноутбуки, в случае отсутствия такой 

возможности допускается использование мобильных устройств.  

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю 

достижения страны в области инженерного дела» (машиностроение, 

транспорт, строительство) (1 час) Популяризация и просвещение 

обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

инженерного дела. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области инженерной и инжиниринговой 

деятельности. Повышение информированности о достижениях и 

перспективах развития инженерного дела, направленного на решение 

важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 

профессиях и современном рынке труда в области инженерной деятельности 

и смежных отраслей.  

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной 

сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: инженер-конструктор, электромонтер и 

др.) (1 час) Профессиональная проба как средство актуализации 

профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с 

ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации 
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и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных 

технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях 

и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 

профессиональной деятельности.  Профессиональная проба по профессии в 

сфере инженерного дела (инженерии), в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: ‒  Знакомство с профессией 

и профессиональной областью. ‒  Постановка задачи и подготовительно-

обучающий этап. ‒  Практическое выполнение задания. ‒  Завершающий этап 

(закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и 

общественная безопасность» (федеральная государственная, военная и 

правоохранительная службы, особенности работы и профессии в этих 

службах) (1 час) В 10-11 классе: обучающиеся актуализируют знания об 

основных функциях и обязанностях государства в отношении своих граждан, 

а также о государственных органах, которые ответственны за реализацию 

этих функций; обучающиеся узнают об основных рабочих задачах 

гражданских государственных служащих в различных органах 

государственного управления, узнают о релевантном образовании для 29 

управленческих позиций в госструктурах и особенностях трудоустройства в 

органы государственного управления; актуализируют знания о возможностях 

и ограничениях работы в государственных структурах.  

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

управления и безопасности» (моделирующая онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: специалист по 

кибербезопасности, юрист и др.) (1 час) Профессиональная проба как 

средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 

профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью 

цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на 

платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере управления и безопасности, в 

рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 

этапов: ‒  Знакомство с профессией и профессиональной областью. ‒  

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. ‒  Практическое 

выполнение задания. ‒  Завершающий этап (закрепление полученных знаний, 

получение цифрового артефакта).  

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – моя 

страна» (1 час) Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии 

профориентационных занятий. Постановка образовательных и карьерных 

целей. Формирование планов образовательных шагов и формулирование 
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карьерной траектории развития. Развитие проектного мышления, 

рефлексивного сознания обучающихся, осмысление 30 значимости 

собственных усилий для достижения успеха, совершенствование субъектной 

позиции, развитие социально-психологических качеств личности.  

Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о 

достижениях агропромышленного комплекса страны» (агропромышленный 

комплекс) (1 час) Популяризация и просвещение обучающихся на основе 

знакомства с достижениями страны в сфере агропромышленного комплекса 

(АПК) и сельского хозяйства. Знакомство на основе видеосюжетов и 

интервью с экспертами и специалистами в области сельского хозяйства и 

смежных технологий. Повышение информированности о достижениях и 

перспективах развития АПК, направленного на решение важнейших задач 

развития общества и страны. Информирование о профессиях и современном 

рынке труда в области экономики сельского хозяйства и смежных отраслей.  

Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной 

сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: агроном, зоотехник и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми 

направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных 

задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в 

рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 

этапов: ‒  Знакомство с профессией и профессиональной областью. ‒  

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. ‒  Практическое 

выполнение задания. ‒  Завершающий этап (закрепление полученных знаний, 

получение цифрового артефакта).  

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения 

страны в области медицины и здравоохранения» (сфера здравоохранения, 

фармацевтика и биотехнологии) (1 час) Популяризация и просвещение 

обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

медицины и здравоохранения. Знакомство на основе видеосюжетов и 

интервью с экспертами и специалистами в области современной медицины и 

смежных технологий. Повышение информированности о достижениях и 

перспективах развития здравоохранения, направленного на решение 

важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 

профессиях и современном рынке труда в области медицины и смежных 

отраслей.  

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области 

медицины» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: врач телемедицины, биотехнолог и др.) 
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(1 час) Профессиональная проба как средство актуализации 

профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с 

ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации 

и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как 

практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных 

технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях 

и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 

профессиональной деятельности. Профессиональная проба по профессии в 

сфере медицины, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: ‒  Знакомство с профессией и профессиональной 

областью. ‒  Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. ‒  

Практическое выполнение задания.  ‒  Завершающий этап (закрепление 

полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях 

на благо общества» (сфера социального развития, туризма и гостеприимства) 

(1 час) Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 

достижениями страны в сфере социального развития, туризма и 

гостеприимства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области социально-экономического развития. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития 

социальной сферы, направленной на решение важнейших задач развития 

общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке 

труда в области социальной сферы и смежных отраслей.  

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо 

общества» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: менеджер по туризму, организатор 

благотворительных мероприятий и др.) (1 час) Профессиональная проба как 

средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 

профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью 

цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на 

платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба в социальной сфере, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: ‒  Знакомство 

с профессией и профессиональной областью. ‒  Постановка задачи и 

подготовительно-обучающий этап. ‒  Практическое выполнение задания. ‒  

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта).  

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю 

творческие профессии» (сфера культуры и искусства) (1 час) Популяризация 

и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 
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сфере культуры и искусства. Знакомство на основе видеосюжетов и 

интервью с экспертами и специалистами в области креативной экономике и 

творческих индустрий. Повышение информированности о достижениях и 

перспективах развития креативного сектора экономики, направленных на 

решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 

творческих профессиях, современном рынке труда в данной области и 

смежных отраслей.  

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: дизайнер, продюсер и др.) (1 час) Профессиональная 

проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 

профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью 

цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на 

платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере творчества, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: ‒  Знакомство 

с профессией и профессиональной областью. ‒  Постановка задачи и 

подготовительно-обучающий этап. ‒  Практическое выполнение задания.  ‒  

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта).  

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) 

(учитель, актер, эколог) (1 час) Формирование познавательного интереса у 

обучающихся к вопросам профессионального самоопределения на основе 

видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями – 

популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить 

свои детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются 

следующие профессии (на выбор): учитель, актер, эколог. 

 Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) 

(пожарный, ветеринар, повар) (1 час) Формирование познавательного 

интереса у обучающихся к вопросам профессионального самоопределения на 

основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями – 

популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить 

свои детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются 

следующие профессии (на выбор): пожарный, ветеринар, повар.  

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 1) 

(1 час) Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей 

через интервью с реальными представителями профессий – героями первого 

профориентационного сериала для школьников. Формирование 

познавательного интереса к вопросам профориентации на основе знакомства 

с личной историей труда и успеха героев сериала, мотивация и практическая 

значимость на основе жизненных историй. Каждая серия знакомит с 
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представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное 

дело, различные производства, наука и искусство. В рамках занятия 

рекомендовано к просмотру и обсуждению 1-4 серии (на выбор), 

посвященные следующим профессиям:  1 серия: начальник конструкторского 

отдела компании «ОДК-Авиадвигатели», владелец семейной фермы 

«Российские альпаки», шеф-повар ресторана «Peshi». 2 серия: мастер-

пожарный специализированной пожарно-спасательной части по тушению 

крупных пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот – Российские 

авиалинии», полицейский-кинолог Отдельного батальона патрульно-

постовой службы полиции на метрополитене. 3 серия: инженер-технолог 

отдела анализа эффективности и сборки автомобилей компании «Камаз», 

архитектор и руководитель «Архитектурного бюро Маликова», нейробиолог, 

начальник лаборатории нейронаук Курчатовского комплекса НБИКС-

природоподобных технологий (НИЦ «Курчатовский институт»). 4 серия: 

мастер участка компании «ОДК-Авиадвигатели», скульптор, руководитель 

Курчатовского комплекса синхротронно-нейтринных исследований (НИЦ 

«Курчатовский институт»).  

Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) 

(1 час) Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей 

через интервью с реальными представителями профессий – героями первого 

профориентационного сериала для школьников. Каждая серия знакомит 

обучающихся с личной историей труда и успеха, мотивирует и несет в себе 

практическую значимость. Каждая серия знакомит с представителями разных 

сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные 

производства, наука и искусство. В рамках занятия рекомендовано к 

просмотру и обсуждению 5-8 серии (на выбор), посвященные следующим 

профессиям: 5 серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и 

спортивной медицины, реабилитолог. 6 серия: врач-педиатр Псковской 

областной инфекционной больницы, основательница концепт-стора 

«Палаты», основатель дома-музея «Этнодом».  7 серия: сыровар на семейном 

предприятии, оператор ЧПУ в компании «Лобаев Армс», учитель физики, 

замдиректора школы «Экотех +». 8 серия: краевед, технолог, начальник бюро 

окончательной сборки изделий машиностроительного завода «Тонар», 

травматолог-ортопед, клинический ординатор. Тема 29. 

Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 

час) 

 Темы 29-33 – серия профориентационных занятий в формате марафона по 

профессиональным пробам: решение онлайн-проб (моделирующая 

профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью 

цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на 

платформе проекта «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/), направленных на 

погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство 

с решением профессиональных задач специалистов из различных 

профессиональных сред. Профессиональная проба по профессии в сфере 
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инженерного дела (инженерии), в рамках которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов: ‒  Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. ‒  Постановка задачи и подготовительно-

обучающий этап. ‒  Практическое выполнение задания. ‒  Завершающий этап 

(закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой 

сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее») (1 час) Погружение обучающихся в практико-ориентированную 

среду и знакомство с решением профессиональных задач специалистов из 

различных профессиональных сред. Профессиональная проба по профессии в 

цифровой сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов:  ‒  Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. ‒  Постановка задачи и подготовительно-

обучающий этап. ‒  Практическое выполнение задания. ‒  Завершающий этап 

(закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

промышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») (1 час) Профессиональная проба как средство 

актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 

профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью 

цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на 

платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках 

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: ‒  

Знакомство с профессией и профессиональной областью. ‒  Постановка 

задачи и подготовительно-обучающий этап. ‒  Практическое выполнение 

задания. ‒  Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифрового артефакта).  

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

медицины» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее») (1 час) Погружение обучающихся в практико-ориентированную 

среду и знакомство с решением профессиональных задач специалистов из 

различных профессиональных  сред. Профессиональная проба по профессии 

в сфере медицины, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: ‒  Знакомство с профессией и профессиональной 

областью. ‒  Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. ‒  

Практическое выполнение задания. ‒  Завершающий этап (закрепление 

полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной 

сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее») (1 час) Погружение обучающихся в практико-ориентированную 
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среду и знакомство с решением профессиональных задач специалистов из 

различных профессиональных сред. Профессиональная проба по профессии в 

креативной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: ‒  Знакомство с профессией и профессиональной 

областью. ‒  Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. ‒  

Практическое выполнение задания. ‒  Завершающий этап (закрепление 

полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее – Моя страна» (1 час) 

Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного 

опыта по профессиональным средам, знакомству с рынком труда и 

отраслями экономики, профессиями и требованиями к ним. Развитие у 

обучающихся личностного смысла в приобретении познавательного опыта и 

интереса к профессиональной деятельности. Формирование представления о 

собственных интересах и возможностях, образа «Я» в будущем. Построение 

дальнейших шагов в области профессионального самоопределения. 

 
Курс внеурочной деятельности «Лечебная физическая культура» (ЛФК) 

 

Содержание курса Форма организации 

Раздел1. Вводный раздел. Диагностика- 2ч 

Вводное занятие. ПТБ на занятиях ЛФК. Диагностика 

нарушений осанки и плоскостопия 

Выполнение упражнений 

Раздел 2. Формирование правильной осанки- 8ч 

Упражнения для развития правильного дыхания. 

Упражнения у гимнастической стенки. Статические 

упражнения на удержание позы. Упражнения в 

«вытяжении».  

Комплекс упражнений со 

скакалкой. Упражнения на 

гимнастической скамейке 

наклонной 

скамье. Ходьба с предметом на 

голове по ориентирам. Комплекс 

упражнений с гимнастическими 

палками. 

Раздел 3. Укрепление мышечного корсета - 9ч 

Укрепление мышц плечевого пояса. Комплекс с 

набивными мячами. Комплекс упражнений с 

использованием эспандеров (короткой и длинной 

скакалки, резины)для развития мышечного корсета. 

Упражнения для мышц тазового пояса, бедер и ног. 

Упражнения для формирования мышечного корсета с 

сопротивлением. 

Упражнения с резинкой на общую 

координированность движений. Элементы фитнеса.  

Комплекс упражнений с 

обручами. Укрепление мышц 

спины и брюшного пресса. 

Комплекс Кифута. Базовые 

движения: «Зумба». 

Раздел 4. Профилактика и коррекция 

плоскостопия- 8ч 
Комплекс упражнений для укрепления мышц стопы. 

Комплекс упражнений по коррекции

 плоскостопия с использованием тренажера 

«Массажер стоп».Комплекс упражнений для 

профилактики и коррекции плоскостопия с мячами 

(И.п. - сидя).Комплекс упражнений для профилактики 

плоскостопия с сопротивлением (И.п. – лежа 

Ходьба по тактильным 

дорожкам. 

Выполнение упражений. 
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).Комплекс упражнений для коррекции плоскостопия 

с использованием мелких предметов. Контрольная 

диагностика.Комплекс упражнений на развитие 

моторной ловкости и координированности движений 

(преодоление препятствий с предметами). 

Раздел 5. Развитие координации и равновесии – 3ч 

Комплекс упражнений с мячами (ловля из

 различных положений). Комплекс упражнений с 

обручами. Комплекс упражнений с предметами 

различной величины.  

Упражнения на баланс. 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Баскетбол» 

Содержание курса Формы организации, 

виды деятельности 

Раздел 1.Вводный раздел. Теоретическая подготовка -2ч 

История развития баскетбола. Прыжки с толчком с двух ног. 

Техника передвижения приставными шагами. Передача мяча 

двумя руками от груди. Единая спортивная классификация. 

Лекция о пропаганде ЗОЖ 

и ТБ, 

Просмотр презентации, 

игры. 

Раздел 2. Техническая подготовка–15ч 

Техника передвижения при нападении. Способы ловли мяча. 

Личная и общественная гигиена. Выбор способа ловли мяча в 

зависимости от направления и силы полета мяча. Бросок мяча 

двумя руками от груди. Взаимодействие трех игроков 

«треугольник». Ведение мяча с переводом на другую руку. 

Взаимодействие двух игроков «передай мяч и 

выходи».Применение изученных способов ловли, передач, 

ведения, бросков мяча в зависимости от ситуации на 

площадке. Ловля двумя руками «низкого мяча».Ведение мяча 

с высоким и низким отскоком. Закаливание организма 

спортсмена. Ведение мяча с изменением скорости 

передвижения. Чередование изученных технических приемов 

и их сочетаний. Чередование изученных технических приемов 

и их сочетаний. Бросок мяча одной рукой от плеча. Учет в 

процессе тренировки. Бросок мяча одной рукой от плеча 

.Совершенствование техники передачи мяча. Стойка 

защитника с выставленной ногой вперед Ведение мяча с 

изменением направления с обводкой препятствия. 

Совершенствование техники ведения, ловли и передачи мяча. 

Защитные стойки. Защитные передвижения. Передвижения в 

защитной стойке назад, вперед и в сторону. Техника броска 

мяча одной рукой от плеча. Совершенствование техники 

ловли и передачи мяча. 

Техника ведения мяча.  

 

Учебная игра 

 

 Совершенствование 

техники передачи мяча.  

 

Учебная игра 

 

Совершенствование 

техники ведения, ловли и 

передачи мяча.  

 

 

Техника овладения мячом.  

 

Учебная игра 

 

Раздел 3.  Тактическая подготовка -12ч 

Тактика нападения. Чередование изученных технических 

приемов и их сочетаний. Командные действия в нападении. 

Применение изученных способов ловли, передач, ведения, 

бросков мяча в зависимости от ситуации на площадке. 

Командные действия в нападении. Выбор места по 

отношению к нападающему с мячом. Противодействие 

выходу на свободное место для получения мяча. Применение 

Совершенствование 

тактических действий  в 

нападении и защите. 

 

 

Индивидуальные действия 

при нападении.  
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изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в 

зависимости от ситуации на площадке. Индивидуальные 

действия при нападении. Выбор способа передачи в 

зависимости от расстояния. Взаимодействие двух игроков 

«подстраховка». Тактика защиты. Действия одного защитника 

против двух нападающих. Применение изученных способов 

ловли, передач, ведения, бросков мяча в зависимости от 

ситуации на площадке. Взаимодействие двух игроков 

«подстраховка».Выбор места по отношению к нападающему с 

мячом. Переключение от действий в нападении к действиям в 

защите. Применение защитных стоек и передвижений в 

зависимости от действий и расположения нападающих. 

Выбор места и способа противодействия нападающему без 

мяча в зависимости от местонахождения мяча. Организация 

командных действий. 

Учебная игра 

 

Раздел 4.  Игровая подготовка – 6ч 

Общая характеристика спортивной тренировки. Учебная игра. 

Многократное выполнение технических приемов и 

тактических действий. Правила игры и методика судейства. 

Чередование изученных технических приемов их способов в 

различных сочетаниях. Учебная игра. Овладение командным 

языком, умение отдать рапорт. Воспитание навыков 

соревновательной деятельности по мини-баскетболу. Учебная 

игра. Проведение упражнений по построению и перестроению 

группы. Составление комплекса общеразвивающих 

упражнений и умение провести разминку с группой. 

Разновидность баскетбола – стритбол. 

 

Учебная игра 

 

Учебная игра 

 

Учебная игра 

 

 

2.3 Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основных 

образовательных программ МБОУ СШ № 42: начального общего образования 

(НОО), основного общего образования (ООО), среднего общего образования 

(СОО). Рабочая программа воспитания МБОУ СШ № 42 составлена на 

основе примерной Программы воспитания и направлена развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 

освоения обучающимися образовательной программы среднего  общего 

образования. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, осуществляемой школой совместно с семьей и 

другими институтами воспитания. Рабочая программа воспитания 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. В разработке 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы 

родителей (законных представителе) несовершеннолетних обучающихся, 

представительные органы обучающихся. Рабочая программа воспитания 
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показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный 

руководитель, заместитель директора  и т.п.) могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и 

тем самым сделать школу воспитывающей организацией.  

Рабочая программа воспитания МБОУ СШ № 42  включает четыре основных 

раздела:  

     1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса», в котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере 

воспитания: информация о специфике расположения школы, особенностях ее 

социального окружения, источниках положительного или отрицательного 

влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях 

контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а 

также важных для школы принципах и традициях воспитания.  

    2. Раздел «Цель и задачи воспитания обучающихся», где на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

школе предстоит решать для достижения цели.  

    3. Раздел «Виды, формы и содержание совместной деятельности 

педагогических работников, обучающихся и социальных партнеров», в 

котором школа показывает, каким образом будет осуществляться достижение 

поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из 

нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной работы школы.  

 Ключевые общешкольные дела;  

 Классное руководство; 

 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

 Школьный урок;  

 Самоуправление; 

 Детские общественные объединения; 

 Профориентация; 

 Работа с родителями; 

 Школьные медиа; 

Деятельность педагогических работников МБОУ СШ № 42, в рамках 

комплекса модулей, направлена на достижение результатов освоения 

Основной образовательной программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», 

в котором показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ 

организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится перечень 

основных направлений самоанализа, который дополнен указанием на его 

критерии и способы его осуществления.  

 

3.2.2. Описание особенностей воспитательного процесса 
Специфика расположения школы. 

     Здание МБОУ СШ № 42 находится по адресу город Ульяновск, 
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Заволжский район,  ул. Тельмана,д.7. Школа расположена в отдельно стоящем 

четырехэтажном здании, исполнение-кирпичное.  Рассчитана на 850 

посадочных мест, действует с  1964 года.  

Условия обучения и воспитания. 

     В МБОУ СШ № 42 созданы условия для обучения и воспитания детей 

любой категории,  условия для проведения мероприятий по оздоровлению и 

профилактике заболеваний обучающихся: медицинский кабинет, спортивный 

зал, школьный стадион, спортивная площадка. Все учебные классы 

укомплектованы компьютерным и интерактивным оборудованием на 100% и 

доступом в интернет.   

Имеются:  

-восемь мобильных компьютерных классов;  

- мастерские «Швейное дело», «Кулинария», «Столярное дело», оснащенные 

оборудованием для профессиональной ориентации школьников;  

- сенсорная комната с оборудование для сенсомоторной реабилитации и 

коррекции (стационарная и мобильная);  

- сенсорное и развивающее оборудование для кабинетов педагога-психолога , 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда; 

Для обеспечения доступной среды имеются:  

- оборудование для безопасного передвижения обучающихся с 

инвалидностью 

-информационный сенсорный терминал с сенсорным экраном со 

специальным программным обеспечением для людей с ОВЗ, мебель для 

людей с ОВЗ. 

Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Наряду с Основной образовательной программой начального общего 

образования (ООП НОО), Основной образовательной программой основного 

общего образования (ООП ООО), Основной образовательной программой 

среднего общего образования (ООП СОО) в МБОУ СШ № 42 разработаны и 

реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы: 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(АООП НОО обучающихся с ЗПР) вариант 7.1; 

 - адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(АООП НОО обучающихся с ЗПР) вариант 7.2; 

 - адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(АООП ООО обучающихся с ЗПР);  

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (АООП 

НОО обучающихся с ТНР) вариант 5.1; 

 - адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (АООП 
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НОО обучающихся с ТНР) вариант 5.2; 

 - адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(АООП НОО обучающихся с РАС) вариант 8.2; 

 - индивидуальная программа реабилитации (абилитации) инвалида (ребёнка-

инвалида). 

Кроме того, ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам 

внеурочной деятельности, функционируют группы обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам –ПФДО. 

Особенности социального окружения. 

Школа находится в  доступности от образовательных, культурных, 

спортивных и социальных учреждений: 

"Центр детского творчества №1"; 

МБОУ СШ № 59; 

МБОУ СШ № 74; 

  МБУ ДО Детская школа искусств имени М.А. Балакирева; 

Городская библиотека №3; 

МБОУ СШ № 44; 

МБОУ СШ № 22. 

  Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется  в 

совместной реализации образовательных проектов и социальных инициатив, 

в сохранении традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. 

Такая деятельность расширяет круг общения всех участников 

образовательного процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт, 

способствует развитию личностного потенциала, расширяет мировоззрение. 

Особенности контингента учащихся. 

      В 1-11 классах  школы обучается от 800 до 830 учащихся в зависимости 

от ежегодного набора первоклассников и десятиклассников. Состав учащихся 

неоднороден и различается по учебным возможностям, которые зависят от 

общего развития ребенка и его уровня подготовки к школе, всего обучаются 

от 20 до 25% детей с ОВЗ, детей-инвалидов –от  2 до 4% от общего числа 

учащихся школы. 

Среди учащихся с ОВЗ выделяются следующие нозологические группы:  

- обучающиеся с когнитивными нарушениями (задержка психического 

развития); 

- обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- обучающиеся с нарушением слуха (слабослышащие) ;  

- обучающиеся с расстройствами аутистического спектра ; 

- обучающиеся с нарушениями зрения ;  

- обучающиеся с нарушениями речи (ТНР) ;  

-обучающиеся, имеющие индивидуальную программу реабилитации 

(абилитации) инвалида (ИПРА) . 

 Форма организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ: классы 

реализующие адаптированные программы.   

     На базе МБОУ СШ № 42 обучаются воспитанники ОГКУ для детей–сирот 

https://5.uln.muzkult.ru/
https://5.uln.muzkult.ru/
https://5.uln.muzkult.ru/
https://5.uln.muzkult.ru/
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и детей, оставшихся без попечения родителей – специальный 

(коррекционный) детский дом для детей ОВЗ «Дом детства» и ОГКУ 

социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Алые паруса». 

 по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или 

уровня воспитательного ресурса отдельных родителей. Многодетных семей –

от 7 до 12%, детей из малоимущих семей  от 10 до 15%, социально-опасных 

семей (СОП ) от 0,8 до10% от общего числа семей. Учащихся группы-риска: 

опекаемых от 2-4%,  учащихся , стоящих на внутришкольном учете (ВШУ) -

3-5% , ПДН 0,6-0,8%  от общего числа учащихся.  

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. 

     Источником положительного влияния на детей выступает команда 

администрации –это квалифицированные, имеющие достаточно большой 

управленческий опыт руководители, также  педагогический состав с 

большим опытом педагогической практики. В педагогической команде 

квалифицированные специалисты, работающие со всеми категориями 

обучающихся в школе. Педагоги, грамотно организующие образовательно-

воспитательный процесс, в том числе уделяя особое внимание обеспечению 

досуга детей и вовлечение учащихся в систему дополнительного 

образования, являются основным источником положительного влияния на 

детей, о  чем свидетельствует позитивная динамика результатов деятельности 

по качеству обеспечиваемого образования МБОУ «Средняя школа № 42». 

Грамотная и систематическая работа с родителями (законными 

представителями) учащихся также является положительным фактором 

влияния на воспитание и обучение детей.  

Возможными отрицательными источниками влияния на детей являются 

социальные сети, компьютерные игры, подверженность девиантному 

поведению, что обусловлено возрастными особенностями учащихся и их 

социальному окружению за пределами школы. 

     Воспитательный процесс школы опирается на традиции 

интеллектуальных и творческих событий и достижений, традиции 

патриотических практик, через изучение истории  своей малой родины и 

истории России, содействует созданию и сохранению традиций военно-

спортивного направления и детского общественного объединения. 

Оригинальные воспитательные находки школы. 

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными 

руководителями на основе системы персональных поручений, 

целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных инструментов;  

2) Модель сотрудничества с родителями учащихся, построенная на 

установлении конструктивных отношений и целенаправленной организации 

совместной деятельности по развитию школьного уклада;  

3) Обеспечение 100% - ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий 

обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы;  

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на 

которых основывается процесс воспитания в МБОУ СШ № 42: 
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 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  

 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников, педагогов и родителей;  

 реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу при активном привлечении 

родителей учащихся;  

 организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

-создание условий развития, саморазвития и самореализации личности 

школьника через  стремление обеспечить развитие УУД разных категорий 

обучающихся, в том числе детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС;  

-совершенствование системы работы с одаренными детьми;  

-обеспечение здоровьесбережения учащихся;  

Основными традициями воспитания школы являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. 
 

2.3.3. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный воспитательный идеал - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. Базовые для нашего общества ценности: семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек. На этой основе и 

сформулирована общая цель воспитания. 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся 
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через: 

1) усвоение обучающимися социально-значимых знаний;  

2) развитие позитивного отношения к общественным ценностям; 

3) приобретение опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике. 

Задачи воспитания: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

 2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

 6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

 9) организовать работу школьных  медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

12) создание безопасной образовательной среды, обеспечивающей условия 

для личностного развития обучающихся и их ориентацию на здоровый образ 

жизни и укрепление физического здоровья, предупреждение случаев 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, 

чему предстоит уделять первостепенное внимание:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для:  

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм российского общества; 

- самоутверждения их в новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым нормам и принятым 

правилам поведения школьника;  

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников 
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младших классов и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел в дальнейшем. К наиболее важным знаниям, умениям и 

навыкам для этого уровня, относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребѐ нка домашнюю работу, 

помогать старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; - знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐ мы); - проявлять 

миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; - соблюдать 

правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чѐ м-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своѐ  мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

 2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для:  

- становления собственной жизненной позиции подростка, его 

собственных ценностных ориентаций; 

 - утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

 - развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 
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человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для: приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути 

посредствам реальный практический опыт, который они могут приобрести, в 

том числе и в школе, в то числе: 

 - опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 - трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение 

школьной жизни;  

 - опыт управления образовательной организацией, планирования, 

принятия решений и достижения личных и коллективных целей в рамках 

ключевых компетенций самоуправления;  

- опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности;  

- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт;  

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 
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самовыражения и самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающему получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

2.3.4. Виды, формы и содержание совместной деятельности 

педагогических работников, обучающихся и социальных партнеров 

     Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

2.3.4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

      Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, через 

которые осуществляется целостное воздействие на коллектив класса, 

личность школьника, в которых принимает участие большая часть учащихся 

и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Педагоги и обучающиеся выступают как равноправные партнеры 

на всех этапах. . Вовлечение школьников в ключевые общешкольные 

мероприятия способствует поощрению социальной активности, 

интенсивному общению обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между  педагогами и детьми, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. Ключевые дела обеспечивают 

включенность большого числа детей и взрослых, способствуют, ставят в 

ответственную позицию всех участников к происходящему в Школе. Для 

этого в школе используются  следующие формы работы: 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

1.На внешкольном уровне: 

    Ежегодно совместно разрабатываемые и реализуемые учащимися и 

педагогическими работниками комплексы дел(патриотической, трудовой, 

экологической, благотворительной направленности), направленые на 

воспитание стремления к сохранению и преумножению военного, 

исторического и культурного наследия, на создание условий для духовного и 

физического развития учащихся.  
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Формы и виды деятельности: 

- социальные значимые проекты и инициативы, разрабатываемые и 

реализуемые ежегодно школьниками и педагогами школы, ориентированные 

на расширение образовательного и воспитательного пространства школы: 

- участие в акция РДШ ; 

 -участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям (Бессмертный полк, Письмо солдату); 

 - спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации (Кросс Нации,  

Лыжня России и т.п.) 

2. На школьном уровне : 

     Ежегодно проводимые творческие дела,  связанные со значимыми для 

педагогов и школьников датами в которых участвуют все классы школы. 

Формы  и виды деятельности- общешкольные праздники, школьные проекты. 

    Торжественные ритуалы, посвящения, символизирующие приобретение 

учащимися новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность обучающихся.  

Формы и виды  деятельности- торжественные ритуалы посвящения. 

    Активное участие учащихся и педагогических работников в жизни школы, 

защита чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, что 

способствует  поощрению социальной активности обучающихся, 

формированию позитивных межличностных отношений между участниками 

образовательных отношений. 

Формы и виды  деятельности- церемонии награждения учащихся, родителей, 

педагогов (по итогам триместра, года); общешкольные линейки с вручением 

грамот и благодарностей. 

3. На уровне классов: 

     Реализация общешкольных ключевых дел. 

Формы и виды деятельности- участие школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел; 

4. На индивидуальном уровне: 

     Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п. 

Формы деятельности- распределение и поручение ролей учащимся класса. 

     Освоение навыков подготовки, проведения анализа ключевых дел. 

Формы  и виды деятельности- индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел; наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми. 

    Коррекция поведения ребенка (при необходимости) через  предложение 

взять в следующем деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 
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Формы и виды деятельности- индивидуальные беседы с ребенком; 

включение ребёнка в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для него. 

2.3.4.2. Модуль «Классное руководство» 

     Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

Направления деятельности классного руководителя:  

1.Работа с классным коллективом.  

Формирование и развитие коллектива класса. 

Формы и виды деятельности: 

-изучение учащихся класса, составление карты интересов и увлечений 

обучающихся (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и 

деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики 

для исследования мотивов участия школьников в деятельности и для 

определения уровня социальной активности обучающихся;  

- сплочение коллектива класса;  

-выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать ; 

- организация органов самоуправления в классе: выработка законов класса, 

выборы старосты класса,  разделение детей на временные инициативные 

группы; 

-проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью игры «Фотография», классного часа «Дом, в котором я 

живу», «Государство - это мы»; 

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

-проведение классных часов, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

- организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профилактической, профориентационной 

направленности) 

 -установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела): День 

учителя,  день Самоуправления», Дни здоровья и др. 
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- классные часы, интересные дела и уроки, которые могут быть: 

o тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, 

стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою 

Родину;  

o игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию 

настроения, предупреждающие стрессовые ситуации;  

o проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в 

классе, Школе, позволяющие решать спорные вопросы;  

o организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу;  

o здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о 

здоровье других людей.  

     Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют 

разнообразные формы. Это  экскурсии, организуемые вместе с родителями; 

празднования дней рождения детей, класса, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни коллектива. 

2.Индивидуальная работа с учащимися 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса: 

-наблюдение; 

-изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками; 

-использование анкет, тестов, с привлечением (при необходимости) 

школьного психолога, для  изучения мотивации учащихся, уровня 

тревожности, самооценки конкретной группы учащихся или класса в целом; 

-проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

     Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 

развития ребёнка: 

-совместное  планирования работы каждого месяца, подведение итогов; 

-формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 

концерты для мам, бабушек, пап, «Вот и стали мы на год взрослей»  и т.п.; 

-сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей 

для организации интересных и полезных дел: экскурсий, походов; -создание 

ситуации выбора и успеха. 

     Индивидуальная работа с учащимися класса. 

-заполнение с учащимися «Портфолио»; 

-работа классного руководителя с учащимися, имеющими психологические 

проблемы с привлечением психолога школы; 

- поддержка учащихся в решении важных для него жизненных проблем 

(выбор профессии, организации высшего, среднего  образования и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п); 

-вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 
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     Работа со слабоуспевающими учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам: 

-контроль за успеваемостью учащихся класса; 

-контроль за посещением консультаций по предметам, дополнительных 

занятий с педагогами; 

-организация учебной взаимопомощи одноклассников. 

     Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в 

«группе риска», оказавшимися в трудной жизненной ситуации: 

- контроль за свободным времяпровождением; 

- вовлечение детей в объединения дополнительного образования; 

- делегирование отдельных поручений; 

- оказание  помощи, через социальные службы школы, города; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками, педагогами, выбор 

профессии, организации высшего, среднего  образования и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п); 

- коррекция поведения обучающегося через профилактические беседы с ним, 

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; 

- через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения;  

- через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 

в классе 

 

3.Работа с учителями, преподающими в классе.  

Регулярное взаимодействие классного руководителя с учителями-

предметниками. 

Формы и виды деятельности: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и учащимися; 

-посещение учебных занятий; 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на учащихся; 

-ведение дневника наблюдений; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания учащихся, 

индивидуальные беседы с учащимися и их родителями; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах. 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

 Индивидуальная работа с семьёй; 

 Работа с родительским активом; 

 Работа с родительским коллективом класса. 

Формы и виды деятельности: 
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- изучение категории семьи, психологического климата семьи 

(анкетирование, посещение семьи); 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

учащихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям (законным представителям) в регулировании и 

профилактике конфликтов в системе «ребенок-родитель» 

-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и обучения 

детей(классные родительские собрания);  

-привлечение родителей к совместной детско-взрослой познавательной, 

проектной, общественно-полезной деятельности;  

-консультирование родителей по проблемам поведения, обучения детей,  c 

целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей, при 

необходимости привлечение узких специалистов - психолога, социального 

педагога. 

2.3.4.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

     Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования школы осуществляется преимущественно 

через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализации в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках и секциях детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять учащихся и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу;  

- формирование у учащихся навыков осознанного выбора курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

- поощрение педагогам детских инициатив и детского самоуправления.  

     Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих видов деятельности: 

     Общеинтеллектуальное направление направленно на передачу 

обучающимся социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Формы деятельности: 

-групповые и индивидуальные проекты; 

-уроки- викторины. 

     Социальное направление направленно на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 
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собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Формы деятельности: 

-социально-значимые проекты; 

-развивающие часы общения. 

      Спортивно-оздоровительное направление  способствует всесторонне 

гармоническому развитию личности учащегося, направленна на физическое 

развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых, сознательного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих. 

 Формы деятельности: 

-эстафеты, соревнования. 

      Общекультурное направление  способствует  формированию творчески 

активной личности, которая способна воспринимать и оценивать прекрасное 

в природе, труде, быту и других сферах жизни и деятельности. 

Формы деятельности: 

- оформление стендов, тематических выставок. 

    Дополнительное образование детей направлено на формирование и 

развитие их  творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.     

     Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности.  

     Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования 

происходит в рамках следующих видов деятельности: 

     Программы художественного направления создают благоприятные 

условия для социальной самореализации обучающихся, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Формы деятельности: 

-выставки; 

-презентации. 

    Программы физкультурно-спортивного направления в системе 

дополнительного образования ориентированы на физическое 

совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни, 

воспитание спортивного резерва нации. 

Формы деятельности: 

-соревнования; 

-эстафеты. 

     Курс дополнительного образования по информационному направления 

нацелен на развитие коммуникативных компетенций  школьников, на 

передачу школьникам социально-значимых знаний, связанных с издательской 
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деятельностью, формирование навыков работы с различными источниками 

информации. 

Формы деятельности: 

    -творческие и информационные проекты.  

    2.3.4.4. Модуль «Школьный урок» 

 В организации процесса воспитания Школа использует потенциал урока. 

В реализации видов и форм деятельности педагоги ориентируются на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся, 

побуждают школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации.   

         Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными усилиями; 

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей);  

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

     Методы  и приемы работы на уроке: 

 поощрение, поддержка, похвала, просьба, поручение; 

 часы общения школьников  со старшими и сверстниками, соблюдение  

учебной дисциплины, обсуждение норм и правил поведения; 

 обсуждение, высказывание мнения и его обоснование, анализ явлений; 

 демонстрация примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 интеллектуальные игры, круглые столы, дискуссии, групповая работа, 

работа в парах; 

 организация социально-значимого сотрудничества и взаимной помощи; 

 реализация обучающимися индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; 

Формы и виды деятельности: 

     1.Нестандартные уроки: 

-урок – экскурсия (предприятия города, музеи, занятия на улице); урок – 

соревнование (турнир, эстафета, лингвистический бой); урок, основанный 

на имитации деятельности учреждений и организаций (суд, следствие); 

перенесенные в рамках урока традиционные формы внеклассной работы: 

КВН, спектакль, концерт, инсценировка художественного произведения;  
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     2.Предметные недели – открытые уроки, внеклассные дела по предмету, 

проводимые в рамках одного школьного методического объединения по 

единой теме,   с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия 

творческих способностей обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями. 

     3.Недели интеграции – проведение открытых уроков учителями разных 

учебных предметов (2-3 учителя ведут один урок). Уроки и внеклассные 

дела проводятся с целью установления доверительных отношений между 

учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению внимания к 

обсуждаемой информации, активизации познавательной деятельности на 

уроке.  

     4.Технология проектного обучения – организация самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся в рамках одного или нескольких 

уроков дает школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения.  

     5.Технология конструктивного общения, направленна на установление 

личностного контакта между учителем и учащимися, на демонстрацию 

собственной расположенности и целей совместной деятельности, на 

оказание и просьбу о помощи; 

     6.Технология проблемного обучения, предполагает создание 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе («А если бы…», «Если бы 

я был…», диалог, проблемы экологии, исторические факты); просмотр 

фильмов; составление заданий, создание мини-проектов и презентаций, 

связанных с конкретной тематикой, памятными датами и т.д. («История 

моей школы», «К юбилею города», «Великая Победа»). Элементы 

технологий направлены на воспитание ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, позволяют 

привлечь внимание школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организовать их работу с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения. Применение на уроках интерактивных форм работы учащихся 

(деловые и ролевые игры, диспуты, интеллектуальные батлы) дают 

возможность повысить мотивацию, связанную с познавательной 

деятельностью обучающихся.  

     7.Технология сотрудничества – работа в парах или группах. Деление на 

группы происходит до начала занятия. Группы формируются разными 

способами: по выбору учителя, по желанию, случайным образом, по 

определенному признаку и т.д. Группы объединяют: общая тема, работа 
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над мини-проектом, изучение нового материала по методу диалогических 

сочетаний. Выполнение единого задания учит школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми, дают возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога, воспитывают 

ответственность за коллективный результат.  

     8. Ситуация успеха. Создается на уроке с помощью следующих 

приемов: «Даю шанс» – договоренность учителя с менее успешным 

учеником о подготовке заранее конкретного задания или вопроса; 

«Эмоциональные «поглаживания» – словесная похвала и поддержка; 

«Отсроченная отметка» – выставление отметки тогда, когда ребенок 

заслуживает либо положительную, либо повышенную отметку и т.д. 

«Изюминка урока» – прием, который использует учитель для 

концентрации внимания детей, привлечения к выполнению определенного 

задания, для настроя на дальнейшую деятельность, создания эффекта 

удивления и восхищения (предмет, фраза, «черный ящик», образ учителя) 

помогает поддержать мотивацию детей к получению знаний, способствует 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока, снимает 

отрицательный эмоциональный барьер. 

     9.Интеллектуальный спонсор – организация помощи мотивированных и 

эрудированных учащихся испытывающих трудности одноклассникам дает 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи. Рефлексия – этап урока, в ходе которого учащиеся 

самостоятельно оценивают свое состояние, эмоции, результаты 

деятельности. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 

обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной  деятельности. 

     2.3.4.5. Модуль «Самоуправление» 

Основная цель модуля «Самоуправление» в МБОУ СШ № 42 

заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития 

управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со 

взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в 

вариативную коллективную творческую и социально-значимую 

деятельность. Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам 

попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт 

конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, 

формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и 

поступки. Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а  также 

школьники имеют возможность для самовыражения и самореализации, 

свободного развития , раскрытия творческого потенциала, лидерских 

качеств, приобретения социального опыта . 

     Детское самоуправление в школе осуществляется: 
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1. На уровне школы: 

  Детская организация «Государство Вита» обеспечивает взаимодействие 

учащихся на всех уровнях деятельности (школьный, классный, 

индивидуальный) 

Формы и виды деятельности: 

 организация досуговых мероприятий для детей; 

 создание и реализация социальных проектов; 

 организация оздоровительных мероприятий; 

 организация и проведение добровольческих акций, развитие 

добровольческого движения; 

2. На уровне классов: 

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом 

ученическом классе. Данный уровень самоуправления дает обучающимся 

возможность  раскрыть свои личностные качества, получить опыт 

реализации различных социальных ролей в процессе разработки плана 

классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса. 

Оценка деятельности ученического самоуправления на данном уровне 

осуществляется в рамках конкурса «Самый классный  класс», который 

проходит в течение всего учебного года. 

Формы и виды деятельности: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся лидеров класса (мэров), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с другими коллективами, учителями; 

 через организацию коллективно творческих дел  , осуществляемых  

через систему распределения среди участников ответственных 

должностей. 

     3.На индивидуальном уровне. 

     Каждый учащийся школы имеет возможность самореализации и 

раскрытия  творческого потенциала в той области, к которой у него есть 

предрасположенность и заинтересованность.  

Формы и виды деятельности: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ различного рода деятельности. 

 реализация школьниками функций, отвечающими за различные 

направления работы в классе и школе: выполнение поручения. 

2.3.4.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
     Действующее на базе школы детские общественные объединения 

являются массовыми и добровольными объединениями обучающихся 

МБОУ СШ № 42, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей.  

Цель - развитие и реализация разносторонних способностей детей. 

Деятельность объединений строится на принципах: 
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– равенства всех участников; 

– добровольного привлечения к различным видам деятельности; 

– развития духа соперничества, товарищества, взаимовыручки. 

      Детские общественные объединения МБОУ СШ № 42: 

      1. Отряд Юных Инспекторов Движения(ЮИД) «Перекрёсток»-  

добровольное объединение школьников, которое создано с целью 

формирования у детей специальных знаний, умений, практических 

навыков безопасного поведения на дороге, воспитания у них 

гражданственности и ответственности, вовлечения школьников в работу по 

пропаганде безопасного поведения на дорогах и улицах среди учащихся 

школы. 

Формы и виды деятельности: 

- обучающая деятельность: организация и проведение занятий по изучению 

ПДД, организация практических занятий по безопасности дорожного 

движения;  

-информационно-пропагандистская деятельность: организация 

разъяснительной работы – проведение бесед по ПДД; оформление уголков 

безопасности дорожного движения;  

- шефская деятельность: проведение занятий по ПДД с воспитанниками 

детских садов и младшими школьниками;  

-культурно-досуговая деятельность: создание агитбригад, проведение 

викторин, игр, соревнований, конкурсов, тематических линеек, акций, 

месячников по безопасности дорожного движения. 

       2.Тимуровский отряд «Тимуровец» -является добровольной, 

самостоятельной общественной организацией детей и взрослых при МБОУ 

СШ №42, который создан с целью ведение патриотической работы с 

несовершеннолетними и оказание помощи ветеранам и пожилым людям.  

       Тимуровское движение- это не только массовое патриотическое 

движение школьников, содержанием которого является гражданская забота 

о нуждающихся в 

помощи людях, но и действенная ( с элементами игры) форма общественно 

полезной деятельности детей, способствующая их нравственному 

воспитанию, развитию инициативы и самостоятельности.  

Формы и виды деятельности: 

 тимуровские операции; 

 тимуровские акции;  

 трудовые дела; 

 шефство; 

 субботники; 

     3. Юнармейский отряд «Патриот»– детское общественное объединение, 

созданное МБОУ СШ №42 с целью развития и поддержки инициативы в 

изучении истории отечественного воинского искусства, вооружения и 

воинского костюма, освоения воинских профессий, подготовки 

обучающихся к службе в рядах вооруженных сил, являющееся 
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структурным подразделением Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия». 

  Направление деятельности: 

 Лидерское, гражданско-патриотическое. 

 Формирование у ребенка лидерских качеств, умений и навыков. 

 Развитие у детей проектного, логического и аналитического мышления; 

получение опыта в моделировании, конструировании, программировании; 

формирование у ребенка устойчивого интереса к самостоятельной 

исследовательской и проектной деятельности. 

 Творческое развитие. 

  Совершенствование талантов ребенка, демонстрация творческих 

успехов; получение уникального опыта в сфере журналистики, музыки, 

актерского мастерства, хореографии и изобразительных искусств.  

 Социальное развитие, добровольчество. 

 Формирование у ребенка морально-нравственных и духовных 

ориентиров; воспитание ценности семьи, добра, дружбы и любви к Родине; 

получение умений и навыков социального проектирования, волонтерство.  

 Профориентация. 

  Профессиональное самоопределение ребенка в области современных 

военных профессий, знакомство с карьерными возможностями армии 

России; получение знаний о структуре Вооружённых сил Российский 

Федерации, видах и родах войск, порядке прохождения воинской службы;  

      Формы и виды деятельности: 

 совершенствование физического развития, подготовка к сдаче 

нормативов комплекса ГТО, участие в спортивных соревнованиях;  

 участие в ознакомительных мероприятиях военно-

профессионального профиля;  

 расширение участия в творческих, тематических конкурсах, 

олимпиадах и фестивалях;  

 участие в военно- исторических и краеведческих проектах, историко- 

исследовательской деятельности;   

 активное участие в социально ориентированных добровольческих 

проектах;  

 разработка тематического содержания(контента) посвященного 

героическим событиям и памятным датам в истории Отечества;  

 размещение анонсов и отчетных материалов о проведенных 

мероприятиях на сайте школы, в социальных сетях и средствах 

массовой информации. 

 

2.3.4.7. Модуль «Профориентация» 

      Совместная деятельность педагогических работников и учащихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
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обучающихся, социальных школьных практик.  

       Задача совместной деятельности педагога и учащегося – подготовка  

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность  к выбору, педагог актуализирует  

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд, 

охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную 

составляющие такой деятельности.  

Принципы профориентационной работы в школе:  

- систематичность и преемственность -профориентационная работа не 

ограничивается работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется 

с 1по 11-й класс;  

-дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от 

различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня 

успеваемости;  

- оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями;  

- взаимосвязь школы , семьи, профессиональных учебных заведений, 

службы занятости, общественных молодежных организаций.  

     С учетом психологических и возрастных особенностей учащихся  

выделены следующие этапы и содержание профориентационной работы в 

школе:  

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения 

к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие 

интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на участии 

детей в различных видах деятельности.  

5-7 классы: развитие у школьников личностного интереса к 

профессиональной деятельности; формирование образа “Я”; приобретение 

первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной 

практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике, 

культуре. Этому способствует выполнение учащимися профессиональных 

проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с 

требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к 

человеку.  

8-9 классы: групповое и индивидуальное консультирование с целью 

оказания помощи в выборе профиля обучения;  

10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, 

коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной 

деятельности. 

      Эта работа осуществляется через: 

 На всероссийском и региональном и уровне: 

   участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-
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тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков (ПРОектория , Билет в будущее); 

 На муниципальном уровне: 

  экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии 

 участие учащихся 10-11-х классов в профориентационных проектах 

вузов УлГУ, УлГПУ, в рамках соглашений с ними- «Дни открытых 

дверей», занятия с преподавателями, сотрудничество сторон в сфере 

довузовской подготовки учащихся школы и др.); 

 посещение кружков, клубов, детского технопарка «Кванториум»; 

  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков,  дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах 

 На школьном уровне: 

  освоение школьниками курсов внеурочной деятельности ;- 

«Баскетбол» , «Основы финансовой грамотности , «Основы 

предпринимательской деятельности , «Библиотечные уроки» , «ОФП»; 

программ дополнительного образования «Волейбол» (8-11 классы), 

«Мастер на все руки (1-4 классы), «Школьный квартал»; 

 На уровне классов:  

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, классные часы, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности: 

 совместное с педагогами изучение ресурсов интернет, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям 

и направлениям образования. 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

знакомство учащихся с миром профессий;  

 участие в проектной деятельности, участия в научно-практических 

конференциях; 

 На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

  проведение профессиональных проб по пяти профессиональным 

сферам – «Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», 

«Человек – Знаковая система», «Человек – Художественный образ».,  

составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с 

Матрицей выбора профессии (Г.В. Резапкина)  педагогам-психологом . 

2.3.4.8. Модуль «Школьные медиа» 
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     В МБОУ СШ № 42  одним из приоритетных направлений 

воспитательной работы является организация деятельности школьных 

медиа с целью развития коммуникативной культуры учащихся, 

формирования навыков общения и сотрудничества, поддержки их 

творческой самореализации. Современные школьные средства массовой 

информации позволяют успешно формировать данную социальную 

позицию учащегося. Организацию деятельности школьных медиа 

осуществляют педагоги дополнительного образования школы в рамках 

дополнительных общеобразовательных программ.  

      Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

школьного  телевидения, проект  «Школьный квартал». Цель проекта- 

создание новостных выпусков  по освещению наиболее интересных 

моментов жизни школы, тематических видео-роликов, профессиональные 

пробы в жанрах телевизионной журналистики (видео-интервью, видео-

репортажа и др.), информационно-техническая поддержка школьных 

мероприятий, съемка телевизионных передач. 

Место представления деятельности- ОО, интернет-сообщество, школьный 

сайт. 

Участники разновозрастный редакционный совет: учащиеся 7-11 классов 

(редакторы, журналисты – корреспонденты, художники-оформители), 

педагог – куратор – консультант. 

2.3.4.9. Модуль «Работа с родителями» 
      Работа с родителями или законными представителями школьников 

проводится с целью привлечения их к совместной работе и обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьёй каждого учащегося,  

формирования и развития психолого-педагогической компетентности 

родительской общественности посредством различных форм просвещения 

и консультирования. 

     Система работы с родителями выстраивается на решении следующих 

задач:  

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала 

их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и 

школе.  

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и 

спортивно-оздоровительную деятельность. 

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских и родительского лектория. 

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

     Основными направлениями в работе педагогического коллектива с 

семьями обучающихся являются: 

 изучение семей и условий семейного воспитания; 

 пропаганда психолого-педагогических знаний; 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 
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родительским активом; 

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

     Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках уровней. 

 На групповом уровне: 

1. Участие родителей в управлении школой. 

1.1. Общешкольный  родительский комитет участвующий в управлении 

образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

     Формы и виды   деятельности: 

- организует работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся по 

разъяснению их прав и обязанностей; 

- координирует деятельность классных родительских комитетов; 

- оказывает содействие в проведении общих внеклассных мероприятий, 

Общих 

родительских собраний; 

- взаимодействует с педагогическим коллективом по вопросам 

профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

- обеспечивает учет мнений родителей (законных представителей) при 

принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересов 

учащихся. 

2. Вовлечение родителей (законных представителей) учащихся  в 

образовательный процесс, повышение психолого–педагогической 

компетентности родителей. 

2.1.Общешкольные родительские собрания 

Формы и виды   деятельности: 

- участие в решении вопросов по организации и совершенствованию 

образовательной деятельности; 

 - информирует родителей об изменениях , нововведениях в режиме 

функционирования Учреждения; 

 - принимает решения  требующие учета мнения родителей по вопросам 

школьной жизни; 

 - обсуждает дополнительные платные услуги в Учреждении; 

 - координирует действия родительской общественности  и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания , оздоровления и 

развития учащихся; 

 - обсуждает локальные акты Учреждения по вопросам , входящим в его 

компетенцию; 
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 - содействует проведению разъяснительной и консультативной работы 

среди родителей (законных представителей) учащихся об их правах и 

обязанностях. 

2.2. Классные родительские собрания (1-11 классы) 

     Формы и виды   деятельности: в тематике классных родительских 

собраниях  учитываются возрастные особенности детей, раскрывается 

накопленный опыт семейного воспитания. Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  родители  

получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей. 

2.3.Собрание с родителями будущих первоклассников. 

     Формы и виды деятельности: организация  школьной деятельности 

первоклассника, адаптация его к образовательному процессу. 

2.4.День открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей. 

     Формы и виды деятельности: знакомство с условиями обучения в 

образовательной организации. 

2.5.Родительский всеобуч. 

     Формы и виды деятельности: профилактика правонарушений, ЗОЖ, 

девиантного поведения детей и подростков 

2.6.Взаимодействие с родителями по средствам современных технологий. 

     Формы и виды   деятельности: взаимодействие с родителями с помощью 

школьного сайта, сообщества школы в ВКонтакте, взаимодействие 

классного руководителя через родительские группы в  Viber, WhatsApp. 

 Индивидуальный уровень 

1.Классные   родительские комитеты. 

     Формы и виды деятельности: решение организационных вопросов при   

подготовке и проведению внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности, обсуждение проблем в обучении и воспитании участников 

классного коллектива 

2. Индивидуальные консультации для родителей  классного руководителя. 

     Формы и виды деятельности: консультирование родителей c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей по проблемам 

поведения, обучения детей «группы риска», для решения острых 

конфликтных ситуаций,  c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3. Диагностические методы работы с родителями  (законными 

представителями). 

     Формы и виды деятельности: наблюдение, индивидуальная беседа, 

тестирование, анкетирование. 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

      Самоанализ осуществляется ежегодно силами МБОУ СШ № 42 с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов 

(родителей). В начале учебного года проводится контрольный этап 

мониторинга, целью которого является выявление фактического уровня 

https://www.viber.com/
https://www.viber.com/
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личностных характеристик. В конце учебного года проводится 

интерпретационный этап, позволяющий провести самоанализ 

проделанной за год работы. 

     Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

     Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие: 

     1. Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития школьников каждого 

класса.  Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы.     Способами  

получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, 

диагностика  (Уровень воспитанности учащихся  -методика Н.П. 

Капустиной 1-4 классы, 5-11 классы) . 

     Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

-какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год;  

-какие проблемы решить не удалось и почему; 

 -какие новые проблемы появились, над чем  

предстоит работать педагогическому коллективу.  

     2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 
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взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.   

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями. 

      Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качеством профориентационной работы школы;  

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных  

объединений;  

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков. 

     В качестве вспомогательного инструмента здесь могут быть 

использованы беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления и анкетирование.  Анкета поможет 

педагогам провести анализ состояния совместной деятельности детей и 

взрослых в школе. Ее структура повторяет структуру основного раздела 

программы воспитания и соотносится с теми ее 10-ю модулями, в которых 

раскрывается содержание совместной деятельности детей и взрослых.   

Ниже представлен один из возможных вариантов  

Анкета для самоанализа организуемой в школе  

 совместной деятельности детей и взрослых 

     Оцените качество организуемой в нашей школе совместной 

деятельности детей и взрослых.  Ваша оценка может находиться в 

пределах от 1 до 10 баллов.  Пожалуйста, познакомьтесь с основными 

«крайними» характеристиками этой деятельности,  а после этого обведите 

на каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке . 
Проблемы, которых следует избегать  Оценочная шкала  Идеал, на который следует 

ориентироваться К 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются 

только взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Дела интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение – 

обязательное, а сотрудничество друг 

с другом обеспечивается только 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением 

общей работой, радостью и 

взаимной поддержкой 
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волей педагогов 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у детей 

своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для 

большинства детей своих классов. 

Школьники доверяют своим 

классным руководителям 

Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются 

классным руководителем 

единолично. Поручения классного 

руководителя дети часто выполняют 

из страха или по принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются 

совместно классным руководителем 

и классом, у детей есть 

возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, грубость, 

случается травля детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, 

школьники внимательны друг к 

другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в 

виде следующих направлений –обще 

интеллектуальное  направление 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются 

разнообразные направления  

внеурочной деятельности 

школьников: обще 

интеллектуальное , социальное, 

общекультурное, спортивно-

оздоровительное 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности 

часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся участвовать в 

этих занятиях 

Результаты внеурочной деятельности 

детей никак не представлены в 

школе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие школьники, 

родители, гости (например, на 

концертах, выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте 

школы и т. п.) 

Дополнительное образование в 

школе реализуется в следующих 

видах деятельности-художественная  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются 

разнообразные направления  

дополнительного образования: 

художественная, физкультурно-

спортивная, информационная 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 Учителя часто используют на 

уроке игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы 

работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим 

формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям знания, 

но и побуждают их задуматься о 

ценностях, нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 
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Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 

происходящему в школе, чувствуют, 

что не могут повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою 

ответственность за происходящее в 

школе, понимают, на что именно 

они могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно 

сделать 

Ребята не вовлечены в организацию 

школьной жизни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают 

инициаторами, организаторами тех 

или иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей 

ответственности за то или иное дело 

Лидеры ученического 

самоуправления безынициативны 

.Они преимущественно назначаются 

взрослыми и реализуют только их 

идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического 

самоуправления выступают с 

инициативой, являются активными 

участниками и организаторами 

событий в школе и за ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объединения 

существуют лишь формально, они не 

работают, нет детей, которые 

позиционируют себя как его члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Детские общественные 

объединения привлекательны, 

школьники стремятся участвовать в 

организуемой ими деятельности. 

Дети, состоящие в детских 

общественных объединениях, 

гордятся этим, всячески 

подчеркивают свою 

принадлежность к объединениям 

Деятельность детских общественных 

объединений ограничивается 

рамками самих объединений, она не 

ориентирована на интересы и 

потребности других людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских 

общественных объединений 

направлена на помощь другим 

людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, 

предоставляет ограниченные 

возможности для самореализации 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, дает возможность 

каждому ребенку найти себе дело 

по силам и по желанию 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с рынком 

труда и основными профессиями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа 

ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, 

готовности к планированию своего 

жизненного пути, выбору будущей 

профессиональной сферы 

деятельности и необходимого для 

этого образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой 

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных 

партнеров 

Формы профориентационной работы 

носят преимущественно лекционный 

характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной 

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в происходящем и 

вовлечены в организуемую 

деятельность 

Качество работы школьных медиа 
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Деятельность школьного медиа 

обеспечивается силами взрослых с 

минимальным участием детей. 

Школьникам не предоставлен спектр 

ролей, которые они могут 

выполнять, их интересы и 

потребности не учитываются 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность школьного медиа  

обеспечивается силами учащихся 

при поддержке педагогов. 

Совместное распределение 

обязанностей в школьных медиа 

осуществляется с учетом интересов 

и потребностей ребят 

В содержании работы школьных 

медиа отсутствуют темы, 

отражающие жизнь школы, 

значимые для ребят разного возраста 

вопросы, не представлены их точки 

зрения по этим вопросам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В содержании работы школьных 

медиа представлена актуальная 

жизнь школы, проблемы, 

волнующие современных детей 

разных возрастов. Здесь находят 

отражение различные позиции 

школьников по тем или иным 

вопросам 

В школьных медиа не уделяется 

внимания нормам культуры 

общения, эстетике представления 

материала, не обращается внимание 

на достоверность используемых 

фактов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школьных медиа уделяется 

внимание нормам культуры 

общения, эстетике представления 

материала, обращается внимание на 

достоверность используемых 

фактов 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безразлично 

к участию ребенка в школьных 

делах, высказывает недовольство, 

если это влияет на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей 

поддерживает участие ребенка в 

школьных делах, может 

координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с его 

участием в делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к 

информированию об успеваемости 

детей, предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция родителей на 

нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т. п.), его 

формы востребованы и пользуются 

доверием со стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями 

по вопросам воспитания детей. 

Родители в основном игнорируют 

мнение педагогов, вступают с ними и 

друг с другом в конфликты, нередко 

вовлекая в них учеников класса. В 

организации совместных с детьми 

дел педагоги могут рассчитывать 

только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали 

эффективный диалог с родителями 

по вопросам воспитания детей. 

Большая часть родителей 

прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации 

     Итогом самоанализа результатов реализации школой своей программы 

воспитания может стать перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу в дальнейшем, и, как его 

итог, – проект направленных на это управленческих решений. 
 

II.4.  Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 
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образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Примерная программа коррекционной работы на уровне среднего 

общего образования преемственно связана с программой коррекционной 

работы на уровне основного общего образования, является ее логическим 

продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и 

инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а 

также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период 

освоения уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и 

включает несколько разделов. 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на 

уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекционной работы положены 

общедидактические и специальные принципы общей и специальной 

педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; 

соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием 

обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся 

при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-
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развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию 

имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; 

комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной 

на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной 

образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) 

и прохождения итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в 

единстве урочной и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Определяющие принципы:  

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от основного общего 

образования к среднему (полному) общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего общего 

образования, необходимых учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья для продолжения образования.  

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
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решении проблем ребёнка.          Непрерывность.  Принцип гарантирует 

ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению.  

 II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 
Направления коррекционной работы – диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное и информационно-

просветительское – способствуют освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений 

развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 

Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации.  

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление 

характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, 

определение их особых образовательных потребностей (общих и 

специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

учащегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг 

динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. Диагностическое направление 

коррекционной работы в образовательной организации проводят учителя-

предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, 

логопед).  

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, 
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определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, 

основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и 

дифференцированное определение особых образовательных потребностей 

школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от 

состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к 

диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о 

статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации 

инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающая работа включает: — реализацию 

комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

 — выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

— организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 — коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально волевой, познавательной и речевой сфер;  

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования;   

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, 

личностной автономии; 

 — формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

— развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

 — развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения; 

 — формирование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или 

физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 
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поликультурном обществе. Для этого различными специалистами 

(психологом, логопедом, социальным педагогом и др.) разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 

программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть,год), 

чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. 

Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и 

гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления 

проводится группой специалистов организации: логопедом, психологом 

Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной. 

деятельности.  

Учащимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

рекомендованы занятия с психологом (как с общим, так и со специальным – 

при необходимости) по формированию стрессоустойчивого поведения, по 

преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения 

проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и 

др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы 

является тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также 

родителей, представителей администрации, органов опеки и попечительства 

и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их 

поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной программы 

обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы 

прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-

педагогического консилиума организации, методических объединений и 

ПМП 

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

 — консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 — консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  
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Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных 

условий для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, 

отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их 

развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования 

программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами 

и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной 

работы осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности 

педагогом класса и группой специалистов: логопедом, психологом, 

социальным педагогом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов 

успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых 

приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях 

педагог может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа 

психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и 

коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и 

личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по 

профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями , а также в психологической подготовке и 

сдаче ЕГЭ,  

– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с 

подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной 

администрацией (по запросу).  

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и 

родителями специалист информирует их об основных направлениях 

логопедической работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого 

развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по 

преодолению речевых недостатков. 

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: 

обсуждение динамики развития устной и письменной речи учеников класса, 

их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий 

взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение 

возможности и целесообразности использования методов и приемов 

логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных 

учебников и учебных пособий (при необходимости).  
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– Консультативная работа с администрацией школы проводится 

при возникающих вопросах теоретического и практического характера о 

специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

Информационно-просветительское направление работы 
способствует расширению представлений всех участников образовательных 

отношений о возможностях людей с различными нарушениями и 

недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— информационную поддержку образовательной деятельности 

учащихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса —учащимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям  

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Данное направление специалисты реализуют на методических 

объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде 

сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов 

(психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и 

внеурочной деятельности.  

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами включены  

следующие специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог.  

В МБОУ СШ № 42 ПКР есть нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, сформирован состав обучающихся с ОВЗ, их 

особые образовательные потребности; сопоставлены результаты обучения 

этих подростков на предыдущем уровне образования; создан и постоянно  

дополняется фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, 

попавшими в сложную жизненную ситуацию. 
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На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода 

реализации программы на школьных консилиумах, методических 

объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками 

с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). Необходимым условием являются 

рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, 

обеспечиваются специалистами школы (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), 

регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом; реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и 

поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) 

на регулярной основе.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в школе осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение 

их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный  педагог участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами школы, с педагогами класса, в случае необходимости – с 
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медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в рамках реализации основных 

направлений психологической службы школы.  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на 

данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников 

к прохождению итоговой аттестации, профессиональному 

самоопределению.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в 

мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров 

и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-медико 

педагогическому консилиуму образовательной организации (ПМПк). Его 

цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание 

им помощи (методической, специализированной и психологической). 

Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и 

воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной 

программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов 

обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в 

рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной 

работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических и учебных пособий. 
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В состав ПМПк входят: психолог, логопед, медицинский работник 

педагоги и представитель администрации. Родители уведомляются о 

проведении ПМПк. 

Психолого-медико-педагогический консилиум организации 

собирается не реже двух раз в месяц. На заседаниях консилиума проводится 

комплексное обследование школьников в следующих случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после 

поступления ученика с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки 

общего плана работы, в том числе разработки рабочей программы 

коррекционной работы); 

– диагностики в течение  имеющихся и возникающих у 

школьника академических и поведенческих проблем с целью их 

устранения); 

– диагностики по окончании четверти и учебного года с целью 

мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по 

дальнейшему обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом 

состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении 

основной образовательной программы в рабочую коррекционную 

программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ПМПк 

и обследования конкретными специалистами и учителями образовательной 

организации, определяются ключевые звенья комплексных коррекционных 

мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов 

обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 

целевую и стратегическую направленность работы учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии 

педагогов различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования и др.) и специалистов: (логопеда, психологов, 

медицинских работников) внутри организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов 

различного профиля  (в том числе – в образовательных холдингах);  в 
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сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, 

реализующими адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с 

Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с 

семьей; с другими институтами общества (профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, совместно разрабатывают 

и утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность).  

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане 

освоения основной образовательной программы. В обязательной части 

учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-

развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов 

осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), 

использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и 

проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным 

программам в учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализация коррекционной работы в учебной урочной деятельности может 

осуществляться при наличии нелинейного расписания, позволяющего 

проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в 

различных группах: классе, параллели, на уровне образования по 

специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по 

одному или по два часа в неделю реализуются:  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется 

по программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное 

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные 

учебные планы с целью развития потенциала школьников.  
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II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в 

достаточной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС 

СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными 

потребностями на уровне среднего образования демонстрируют готовность 

к последующему профессиональному образованию и достаточные 

способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация 

имеющихся у подростков нарушений; совершенствование личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что 

позволит школьникам освоить основную образовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития 

эмоциональных и волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осмысленного принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения различных методов 

познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, 

самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 

информации из различных источников; 
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– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных 

институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 

школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 

основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают 

общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, 

старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне 

при сформированной учебной деятельности и высоких познавательных 

и/или речевых способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и 

элементов интегрированных учебных предметов (подростки с 

когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего 

образования. Выпускники XI классов с ОВЗ имеют право добровольно 

выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен 
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или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, 

имеющие статус «ограниченные возможности  

здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

школьники, освоившие часть образовательной программы среднего общего 

образования и (или) отчисленные из образовательной организации, 

получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

разработанному образовательной организацией. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

III.3.1 Учебный план 

Пояснительная записка 

к учебному плану  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Ульяновска «Средняя школа № 42»  

на 2023-2024 учебный год 

Учебный план школы  на 2023-2024 учебный год составлен с учетом 

преемственности с учебным планом 2022-2023 учебного года и 

образовательными запросами обучающихся  и их родителей (законных 

представителей).  

Учебный план МБОУ СШ № 42 на 2023-2024 учебный год для 11 класса 

разработан в соответствии с приказами  Министерства образования Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении  федерального  

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»  (с 

изменениями и дополнениями). 

Кроме того, нормативно-правовая база учебного плана школы включает в себя 

Документы федерального уровня: 

1. Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.  №273-ФЗ (с изм. и доп.). 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся» 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 

года N 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

4. Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации  от 11.12.2020 № 

712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся» 

5. Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока использования 

исключенных учебников"  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
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7.  Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28 

января 2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»» 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания». 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

Документы школьного уровня 

10. Локальные акты школы 

Учебный план является нормативной и правовой основой режима 

работы школы, который рассматривается на заседании педагогического 

совета. Учебный план является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы МБОУ СШ № 42. Учебный план составлен с 

целью формирования целостной системы универсальных знаний, умений и 

навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевых компетентностей, определяющих качество 

образования. Главная стратегическая линия в выстраивании учебного плана – 

соответствие требованиям модернизации содержания и структуры 

образования, запросам общества и образовательной политике региона. 

• В основу учебного плана положены следующие принципы: 

 преемственность (последовательность, систематичность изучения 

материала, опора на изученное, на достигнутый учащимися уровень 

развития); 

 перспективность (перспективность изучения материала и согласованность 

ступеней и этапов учебно-воспитательной работы); 

 интегративность учебных дисциплин. 

•  

• На каждом из уровней образования (начальная школа, основная 

школа, средняя школа), решаются общие задачи, имеются свои 

специфические функции, связанные с возрастными особенностями учащихся. 

Они находят отражение, прежде всего, в наборе базовых учебных курсов и 

занятий по выбору обучающихся. Основой учебного плана школы является 
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осуществление принципа преемственности между его уровнями, когда 

изучаемые курсы получают на последующих уровнях своё развитие.  

В Учебном плане на 2023-2024 учебный год в необходимом объёме 

сохранено содержание учебных программ, являющихся обязательными, 

обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение единого 

образовательного пространства на территории РФ.  

Количество часов не превышает величину максимальной недельной 

образовательной нагрузки. 

• Учебный план направлен на реализацию следующих целей и задач 

общего образования. Основные цели: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения минимума содержания образовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе; создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ; 

 обеспечение полноценного базового образования, обеспеченного 

применением современных педагогических методов и технологий, 

развитие компьютерной грамотности обучающихся на основе 

активного использования в процессе учёбы коммуникативных 

информационных технологий; 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития личности путём удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования на основе 

концепции личностно ориентированного обучения, инновационного 

построения образовательного процесса; 

 обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся, 

подготовки их к получению высшего образования, к творческому труду 

в различных сферах научной и практической деятельности, выявление 

способных и одарённых детей, создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждого ребёнка; 

 построение основного и дополнительного образования на основе 

принципов здоровьесбережения, формирование представлений о 

здоровом образе жизни как о принципиальном элементе 

интеллектуально-нравственной культуры обучающихся. 

• В соответствии с поставленными целями, главными задачами 

учебного плана МБОУ СШ № 42 являются: 

6. Реализация образовательных программ, обеспечивающих получение 

обучающимися общего образования и выполнение государственных 

стандартов; 

7. Предоставление обучающимся оптимальных возможностей для получения 

широкого образования, превышающего государственный стандарт, 

создание условий для развития индивидуальных способностей, 

обеспечение преемственности между начальным и основным общим 

образованием. 

8. Создание финансовых, материально-технических условий для организации 
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образовательного процесса, охраны жизни и здоровья участников 

образовательного процесса, становления всесторонне развитой, 

гармоничной, социально адаптированной личности. 

Среднее общее образование ( 11 классы) 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 

введении профильного обучения. 

Учебный план среднего общего образования школы на 2023-2024 

учебный год определяет состав и объем учебных предметов. 

 Содержание и структура учебного плана среднего общего 

образования определяются требованиями ФГОС среднего общего 

образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

школы, сформулированными в Уставе школы, основной образовательной 

программе среднего общего образования школы. 

Реализация среднего общего образования в школе в 2023-2024 учебном 

году осуществляется в следующем режиме: 

· продолжительность учебного года  в 11 классах – 34  недели; 

· продолжительность учебной недели – 5  дней; 

· продолжительность урока – 40  минут. 

В 2023-2024 учебном году школа обеспечивает реализацию естественно-

научного профиля обучения в 11 классах.    

В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

такие учебные предметы как физика, химия, биология. 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 12 учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее 1 учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС. 

Предмет «Русский язык» изучается в 11 классах на базовом уровне 1 час 

в неделю. Предмет «Литература» изучается во всех классах на базовом 

уровне 3 часа в неделю. 

Предмет «Родной язык» изучается в 11 классах на базовом уровне 1 час 

в неделю. 

Предмет «Иностранный язык» (английский) изучается на базовом 

уровне 3 часа в неделю. 

Предмет «Математика» изучается на базовом уровне 5 часов в неделю.  

Предмет «Информатика» изучается в количестве 1 часа в неделю в 

классах естественно-научного профиля. 

Предмет «История» изучается на базовом уровне в классах естественно-

научного профиля 2 часа в неделю. Предмет «Обществознание» изучается на 

базовом уровне 2 часа в неделю. 
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Предмет «Физика» изучается на углубленном уровне – 4 часа в неделю. 

Предметы «Химия» и «Биология» изучаются на углубленном уровне по 3 

часа в неделю. Наряду с другими учебными предметами изучение 

«Астрономии» будет способствовать формированию естественнонаучной 

грамотности и развитию познавательных способностей обучающихся. 

Изучение предмета «Астрономия» направлено на изучение достижений 

современной науки и техники, формирование основ знаний о методах, 

результатах исследований, фундаментальных законов природы небесных тел. 

Для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у них 

здорового образа жизни на предмет «Физическая культура» отводится 3 часа 

в неделю согласно федеральному государственному стандарту среднего 

общего образования. На предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

выделяется 1 час в неделю. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

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

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Экзаменационную защиту проектов обучающиеся осуществляют в 11 классе. 

 

Освоение основных образовательных программ среднего общего 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая 

проводится согласно Порядку проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 
 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  МБОУ  СШ № 42 

Среднее общее образование  

11 классы естественно-научного профиля  

 

2023– 2024 учебный год  

 

Предметная область Учебные предметы / 

уровень предмета 

Кол-во часов в неделю 

11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык /Б 1 

Литература /Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык/Б 1 
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Иностранные языки Иностранный язык /Б 3 

Общественные науки История /Б 2 

География /Б 1 

Обществознание /Б 2 

Математика и 

информатика 

Математика /Б 5 

Информатика /Б 1 

Естественные науки Физика /У 3 

Химия /У 2 

Биология /У 2 

Астрономия /Б - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура /Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности /Б 

1 

 Индивидуальный проект 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественные науки Физика /У 1 

Химия /У 1 

Биология /У 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура /Б 1 

Итого  34 

 

 

Б – базовый уровень 

У – углубленный уровень 

 

III.2.  План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности   обеспечивает реализацию всех 

направлений развития личности и предоставляет возможность выбора 

занятий внеурочной деятельностью каждому обучающемуся. План 

внеурочной деятельности устанавливает количество часов в неделю и в год, 

отводимых на внеурочную деятельность, которые учитываются при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы основного общего образования.    

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с:  

-Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с дополнениями и 

изменениями);  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. 

N 09-1672 "О направлении методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с дополнениями и изменениями); 

-  Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28 января 2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

-Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ульяновска «Средняя школа №42»; 

- Программой развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа 

№42»; 

 -Положением об организации внеурочной деятельности учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ульяновска «Средняя школа №42»; 

-и другими нормативно-правовыми актами. 

   Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной деятельности, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Целью внеурочной деятельности является реализация индивидуальных 

потребностей обучающихся путем предоставления выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие.  

   Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:   

- создание условий для развития личности, социального, культурного, 

профессионального самоопределения, 

творческой самореализации обучающихся;   

- обеспечение эмоционального благополучия обучающихся;   

- профилактику асоциального поведения обучающихся;   

    Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных 

курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся.  

 

Описание модели внеурочной деятельности 



331 
 

   Используя классификацию организационных моделей внеурочной 

деятельности представленную в Письме Министерства образования и науки 

РФ от 18 августа 2017 г. N 09-1672 "О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности», школой была выбрана смешанная модель 

организации внеурочной деятельности, основанная на интеграции основного 

и дополнительного образования, оптимизации всех внутренних ресурсов  и 

инновационной деятельности МБОУ СШ №42. 

    Преимущество данной модели заключаются в предоставлении широкого 

выбора занятий по интересам, возможностей свободного самоопределения и 

самореализации ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной 

деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированной и деятельностной на основе организации образовательной 

деятельности, присущей дополнительному образованию детей. 

МБОУ СШ № 42 активно взаимодействует с МБУ ДО ЦДТ №1 и в рамках 

сотрудничества педагоги дополнительного образования работают с 

обучающимися школы по различным направлениям. 

Таким образом, модель опирается на преимущественное использование 

потенциала внутришкольного дополнительного образования и на 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей. 

 

Почасовой учебный план внеурочной деятельности 

 (11 класс) 

Направление Внеурочная 

деятельность 

часы 

11а Итого 

общекультурное 

 

К тайнам слова 1 1 

общеинтеллектуальное Математика после 

уроков 

1 2 

В мире биологии 1 2 

социальное Основы 

предпринимательской 

деятельности 

1 2 

Семьеведение 1 2 

Разговоры о важном 1 2 

Россия –мои горизонты 1 2 

спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол - 1 

ЛФК 1 1 

Всего:  8 16 
 

 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность реализовывается  по направлениям: 
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Направление Описание 

духовно-нравственное это воспитание патриотических чувств, 

приобщение детей к гуманистическим 

ценностям. Реализуются такие мероприятия, 

как изучение национальной культуры, 

истории и природы, проведение экскурсий 

социальное призвано сформировать у школьников 

социальные навыки, познакомить их с 

законами развития общества, общепринятыми 

социальными нормами и установками. 

Ставятся задачи формирования навыков 

общения, позитивного отношения к труду, 

ответственности и уверенности в себе. В 

рамках этого направления ученики также 

могут получить при необходимости 

психолого-педагогическую поддержку. 

общеинтеллектуальное предполагает повышение экологической 

грамотности и привитие эстетических 

ценностей, развитие эмоциональной сферы, 

творческих способностей, чувства 

прекрасного. Работа ведется через реализацию 

различных форм взаимодействия с природой, 

организацию выставок детского рисунка, 

конкурсов, тематических классных часов. 

общекультурное предполагает способствование формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры;  осознание необходимости 

определённого поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление у школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран. 

спортивно-

оздоровительное 

вводится для привития детям привычек 

здорового образа жизни, их гармоничного 

психофизического развития, формирования 

мотивации к сохранению здоровья. Методами 

реализации выступают ведение 

просветительской работы, информирование о 

полезных и вредных привычках, приобщение 
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школьников к физической активности в 

разных ее проявлениях. 

 

Форма проведения – групповая. 

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, , деловые и ролевые игры и др. 

 Участие в олимпиадах 

 Разработка проектов к урокам. 

2. Спортивно-оздоровительное: 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток. 

 Участие в районных спортивных соревнованиях. 

3.. Социальное: 

 Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, 

опыты. 

 Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. 

 Участие в творческих конкурсах, в акциях. 

 Беседы, экскурсии. 

 Участие и подготовка к мероприятиям. 

 Разработка проектов. 

4.. Общекультурное: 

 Беседы, экскурсии. 

 Подготовка и участие в конкурсах. 

 Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

5.. Духовно-нравственное: 

 Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, 

поделок и творческих работ обучающихся; 

 Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного 

цикла на уровне школы, города, края. 

по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность 

(досуговое  общение), проблемно-ценностное общение; художественное 

творчество, социальное и техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность, исследовательская деятельность и 

др.;   

     Внеурочная деятельность осуществляется по программам внеурочной 

деятельности, рекомендованными Министерством образования и науки РФ 

или авторским программам.   
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   ФГОС основного общего образования определяет  до 700 часов на уровне 

среднего общего образования (2 года обучения). 

    МБОУ СШ №42 самостоятельно определяет объем часов на внеурочную 

деятельность до 10 часов в неделю в каждом классе. Наполняемость групп 

составляет от 8  человек. При проведении занятий внеурочной деятельности 

допускается деление класса на группы.   

    Занятия внеурочной деятельности  проводятся педагогами МБОУ СШ 

№42 или педагогами учреждений дополнительного образования (при 

обязательном заключении договорных отношений).  

    В выборе направлений и форм внеурочной деятельности участвуют    

обучающиеся, их родители (законные представители).   

      План внеурочной деятельности для класса или параллели утверждается в 

августе на основании результатов анкетирования родителей (законных 

представителей) учащихся МБОУ СШ №42.    В сентябре формируются 

группы для проведения занятий внеурочной деятельности. 

    МБОУ СШ №42 организует внеурочную деятельность по окончанию 

учебных занятий, после 30-минутного перерыва.  

     МБОУ СШ №42 самостоятельно разрабатывает и утверждает расписание 

занятий внеурочной деятельности, по представлению педагогических 

работников с учетом установления наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха обучающихся, которое формируется отдельно от расписания 

уроков и утверждается директором МБОУ СШ №42.  

    Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 

минут в 10-11 классах.  

        Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их 

содержания, посещаемости обучающихся производится в журнале 

внеурочной деятельности. Журнал является финансовым документом, при 

его заполнении соблюдаются требования к ведению журнала, прописанные 

в Положении о ведении журнала внеурочной деятельности МБОУ СШ 

№42.  

    Для обучающихся, посещающих занятия в учреждениях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других 

организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается. 

Учёт посещения занятий в учреждениях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других организациях 

осуществляется классным руководителем.  

    Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса, осуществляется учителем, ведущим курс внеурочной 

деятельности.  

     Контроль за внеурочной деятельностью в МБОУ СШ №42 

осуществляется заместителем директора по воспитательной работе.  

 

III.3. Календарный учебный график 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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к календарному учебному графику среднего общего образования                    

на 2023-2024 учебный год 

Календарный учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ульяновска   «Средняя  школа №  

42» на 2023-2024 учебный год является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса.         

Календарный учебный график  МБОУ СШ №  42» составлен в соответствии 

со следующими нормативно - правовыми документами: 

 Федеральный Закон об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 г № 273-ФЗ с изменениями и дополнениями; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

  Постановление Главного государственного санитарного врача России 

от 28 января 2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

 Письмо  Управления образования  администрации города Ульяновска 

от 14.07.2022 г. № 4678 «Об организации образовательной 

деятельности в 2023-2024 учебном году»; 

 Устав МБОУ СШ № 42 г. Ульяновска; 

 Лицензия серия 73А01 № 0001368 , регистрационный номер 2825 от 

10.03.2016.; 

 Свидетельство о государственной аккредитации 73А01 № 0000889, 

регистрационный номер 2959 от 16.12.2016.; 

 Решение Педагогического совета МБОУ СШ №  42  (протокол №1 от 

30 августа 2023 г.) 

Календарный учебный график МБОУ СШ № 42  является частью 

образовательной программы школы, обсуждается и принимается 

педагогическим советом школы и утверждается приказом директора 

учреждения. Изменения в годовой календарный учебный график вносятся 

приказом директора на основании соответствующих документов. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города 

Ульяновска  «Средняя  школа №  42» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

1.Календарные периоды учебного года: 

1.1 Начало учебного года 01.09.2023 год. 

1.2 Окончание учебного года: 
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Для 10 классов – 26.05.2024года. 

Для 11 классов – 26.05.2024 года 

2.Количество классов комплектов в каждой параллели 

Параллели классов количество 

10 классы 1 

11 классы 1 

Итого 2 

 

3. Периоды образовательной деятельности 

В 10-11 классах учебный год делится на полугодия. 

3.1 Продолжительность учебных полугодий: 

10 классы: 

Учебный период Начало полугодия Окончание полугодия 

1 полугодие 01.09.2023 г. 29.12.2023 г. 

2 полугодие 08.01.2024 г. 26.05.2024 г. 

 

 

 

11 классы: 

Учебный период Начало полугодия Окончание полугодия 

1 полугодие 01.09.2023 г. 29.12.2023 г. 

2 полугодие 08.01.2024 г. 26.05.2024 г. 

 

3.2 Продолжительность каникул в течение учебного года: 

10 классы: 

Каникулярный  

период 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 
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Осенние 

каникулы 

9.10.2023 г. 

20.11.2023 г. 

15.10.2023 г. 

26.11.2023 г. 

7 дней 

7 дней 

Зимние 

каникулы 

30.12.2023 г. 

19.02.2024 г. 

07.01.2024 г. 

25.02.2024 г. 

9 дней 

7 дней 

Весенние 

каникулы 

8.04.2024 г. 14.04.2024 г. 7 дней 

11 классы: 

Каникулярный  

период 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 

каникулы 

9.10.2023 г. 

20.11.2023 г. 

15.10.2023 г. 

26.11.2023 г. 

7 дней 

7 дней 

Зимние 

каникулы 

30.12.2023 г. 

19.02.2024 г. 

07.01.2024 г. 

25.02.2024 г. 

9 дней 

7 дней 

Весенние 

каникулы 

8.04.2024 г. 14.04.2024 г. 7 дней 

 

4. Режим функционирования образовательной деятельности: 

4.1Продолжительность учебной недели: 

-в 10-11 классах пятидневная учебная неделя 

10 классы – 34 недели 

11 классы – 34 недели (без учета итоговой аттестации). 

Организована кабинетная система обучения (за исключением занятий, 

требующих специального оборудования: физическая культура, физика, химия, 

иностранный язык, информатика,).  

4.2 Сменность занятий: 

-учебные занятия проводятся в 1 смену 

-начало учебных занятий в 8.00 

4.3 Продолжительность урока: 

в 10-11 классах по 40 минут 
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4.4 Продолжительность перемен между последним уроком и внеурочной 

деятельностью: 

Продолжительность перемен между последним уроком по расписанию и 

внеурочной деятельностью составляет 30 минут. 

4.5 Расписание звонков: 

Урок Продолжительность урока 

1-й урок 8.00 – 8.40 

2-й урок 9.00 – 9.40 

3-й урок 10.00 – 10.40 

4-й урок  11.00 – 11.40 

5-й урок 12.00 – 12.40 

6-й урок 13.00 – 13.40 

7-й урок  13.50 – 14.30 

 

5. Организация промежуточной и итоговой аттестации  

Промежуточная аттестация во 10-х классах проводится в соответствии со 

сроками, установленными педагогическим советом на текущий учебный год 

(апрель, май). 

Государственная итоговая аттестация в 11-х классах проводится 

соответственно срокам, установленным Министерством просвещения 

Российской Федерации на данный учебный год. 
 

 

III.3.1. Календарный план воспитательной работы на 2023-2024 

учебный год 

10-11 классы 
Модуль «Основные школьные дела» 

 

Дела, события мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные  

Церемония подъема(выноса) и 

спуска Государственного флага РФ 

10-11 Еженедельно Администрация, Классные 

руководители, советник 

директора по воспитанию 

Праздник «Первый звонок» 

 

10-11 01.09 Зам.дир.по ВР 

классные руководители, 

советник директора по 
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воспитанию 

Акция Цветы памяти» День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Минута молчания 

«Невозможно забыть» 

10-11  

03.09 

Зам.дир.по ВР 

классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

Л/a забег « Кросс Нации».  

Сдача норм ГТО 

10-11 Сентябрь Учителя физкультуры 

Классные часы-«Вторая мировая 

война» 

10-11 сентябрь Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 сентябрь Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

Международный день памяти 

жертв фашизма 

10-11 сентябрь Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

Всероссийский открытый урок  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»- Школа –

территория безопасности 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Неделя безопасного дорожного 

движения 

Викторина 

«Знатоки безопасного движения» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Неделя семейного общения. 

Классный час «Моя семья-мое 

богатство» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Участие в праздновании Дня 

города. Классный час «Наши 

знаменитые земляки» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Старт акции «Бессмертный полк 

школы» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

100 лет со дня рождения советской 

партизанки Зои Космодемьянской 

10-11 сентябрь Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

Неделя здорового образа жизни 

(кл.часы, беседы с 

представителями 

здравоохранения, первенство 

школы по волейболу) 

10-11 сентябрь Классные руководители 

День работника дошкольного 

образования. Создание 

фотоальбома большой-маленький 

10-11 сентябрь Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

День туризма. Поход в парк. 10-11 сентябрь Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

Декада добрых дел, посвященных 

Дню пожилого человека. Акция 

10-11 октябрь Классные руководители, 

советник директора по 
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«Поздравь ветерана» воспитанию 

Международный день музыки 10-11 октябрь Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

День защиты животных. Сбор 

корма. Уроки о животных. 

10-11 октябрь Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

День учителя :акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

концертная программа 

10-11 октябрь Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

День отца в России    10-11 октябрь Классные руководители 

День школьника 

День дублера 

10-11 октябрь Классные руководители 

Всероссийский открытый урок  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»-  

Единый день гражданской 

обороны 

10-11 октябрь Классные руководители 

Неделя финансовой грамотности-

финансовая игра «Страхование 

жизни» 

10-11 октябрь Классные руководители 

Неделя доброты -Прояви заботу и 

внимание к старшим –Классный 

час «Счастлив тот, кто счастлив у 

себя дома» 

10-11 октябрь Классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек. Акция подари книгу 

библиотеке. 

10-11 октябрь Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

Неделя предметных олимпиад   10-11 октябрь, 

ноябрь 

Классные руководители 

Неделя здорового образа жизни-

Уроки здоровья «Скажи 

наркотикам НЕТ», первенство 

школы по волейболу 

10-11 ноябрь Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

10-11 ноябрь Классные руководители 

Урок памяти (погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

10-11 ноябрь Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

Проведение мероприятий к Дню 

народного единства-классные 

часы.  

10-11 ноябрь Классные руководители 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

10-11 ноябрь Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

День Государственного Герба РФ 10-11 ноябрь Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 
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Месячник материнства 

Концерт для мам 

10-11 ноябрь Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

Неделя толерантности –Акция 

«Открой свое сердце добру»- 

подарок инвалиду, уроки 

толерантности 

10-11 декабрь Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

Всемирный день отказа от 

курения( кл.час «Скажи нет 

вредным привычкам», спортивные 

игры «Ударом мяча по вредным 

привычкам» 

10-11 ноябрь Классные руководители 

День  10-11 ноябрь Классные руководители 

Неделя добра. Эстафета добрых 

дел «Улыбка добра и надежды»-

приуроченных ко Дню инвалидов 

10-11 декабрь Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

День неизвестного солдата 10-11 декабрь Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

Неделя патриотического 

воспитания . День Героев-

Отечества-классные часы «Герои 

Отечества», «Победные дни 

России», «Память о  

героях не уйдёт в забвенье». 

10-11 декабрь Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

День прав человека 10-11 декабрь Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

День конституции России-

Подросток и закон»  

10-11 декабрь Классные руководители 

Неделя здорового образа жизни-

игры на свежем воздухе «Я 

выбираю спорт» 

10-11 декабрь Классные руководители 

Конкурс «Самый сверкающий 

класс» 

10-11 декабрь Классные руководители 

Участие в Рождественских 

мероприятиях 

«Рождественские чтения» 

10-11 январь Классные руководители 

День памяти жертв Холокоста; 10-11 январь Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

Неделя здорового образа жизни -

Лыжня России 

10-11 февраль Классные руководители 

Месячник патриотического 

воспитания 

Кл. час «Блокадный Ленинград», 

акция «Письмо солдату», 

Конкурс чтецов «Летят журавли», 

конкурс рисунков  «Мое 

Отечество», конкурс «А ну-ка , 

мальчики!» 

10-11 январь-февраль Классные руководители 
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День Российского студенчества 10-11 Январь  Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

10-11 февраль Классные руководители 

День российской науки 10-11 февраль Классные руководители 

День памяти о россиянах , 

исполнявший свой долг за 

пределами Отечества–классные 

часы. 

10-11 Февраль  Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

Неделя здорового образа жизни -

Лыжня школы 

10-11 февраль Классные руководители 

Международный день родного 

языка  

10-11 февраль Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

Весенние улыбки-конкурс 

рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек с 8 марта. 

Конкурс «А ну-ка , девочки!» 

10-11 март Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

Урок мужества-воссоединение 

Крыма с Россией 

10-11 март Классные руководители 

Всемирный день театра. 

Инсценированные произведения, 

посещение  театра. 

10-11 март Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

Всемирный день здоровья 10-11 март Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

Неделя –Человек и космос. 

Мероприятия, посвященные 

полету человека в космос –

классный час «Гагаринский урок»  

65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника 

Земли 

10-11 апрель Классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы ВОВ. 

10-11 апрель Классные руководители 

Всемирный день Земли 10-11 апрель Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

День Российского 

парламентаризма 

10-11 апрель Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

Всероссийский открытый урок  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»-День 

пожарной охраны-Викторина -01  

10-11 апрель Классные руководители 

Праздник Весны и Труда  10-11 май Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 
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Месячник «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

Уроки мужества, посвященные 

Дню Победы, акция «Бессмертный 

полк», «Открытка ветерану», 

«Письмо солдату», конкурс 

рисунков. 

10-11 май Классные руководители 

Международный день музеев. 

Посещение музея 

10-11 май Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

День детских общественных 

организаций России. Собрание 

актива. 

10-11 май Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

День  славянской письменности и 

культуры 

10-11 май Классные руководители 

Неделя здорового образа жизни-

школьные соревнования «К 

стартам готов» 

Школа –территория безопасности 

«Мои безопасные каникулы» 

10-11 май Классные руководители 

Торжественная линейка «Вот и год 

позади» 

«Последний звонок» 

10 

11 

май Классные руководители 

День защиты детей-конкурсная 

программа Работа пришкольного 

лагеря 

Работа лагеря труда и отдыха 

10-11 

 

10 

июнь Классные руководители 

Торжественное мероприятие 

«Выпускной вечер» 

11 июнь Классные руководители 

День русского языка 10-11 июнь Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

День России. Танцевальный 

флешмоб. 

10-11 июнь Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

День памяти и скорби. Беседы с 

учащимися. 

10-11 июнь Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

День молодежи. Флешмоб. 10-11 июнь Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

День семьи, любви и верности. 

Рисунки на асфальте «Моя семья» 

10-11 июль Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

День ВМФ. Мастер-класс 

«Кораблик» 

10-11 июль Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

День физкультурника. Общая 

зарядка 

10-11 август Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

День государственного флага РФ. 10-11 август Классные руководители, 
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Линейка, игра. советник директора по 

воспитанию 

День российского кино. 

Видеолекторий. 

10-11 август Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

 

                                               Модуль «Классное руководство» 

          (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

                     

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности  и дополнительного образования» 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

Программы внеурочной деятельности 

К тайна слова 10-11 1 Учителя-предметники 

Математика после уроков 10-11 1 Учителя-предметники 

В мире биологии 10 1 Учителя-предметники 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

10-11 1 Учителя-предметники 

Семьеведение 10-11 1 Учителя-предметники 

Волейбол 10-11 1 Учителя физкультуры 

Разговоры о важном 10-11 1 Классные руководители 

Россия-мои горизонты 10-11 1 Классные руководители 

Программы дополнительного образования. 

Юный волейболист 10-11 

 

4 

 

Педагоги дополнительного 

образования  

Медиацентр 10-11 8 Педагоги дополнительного 

образования  

 

                                           

Модуль «Урочная деятельность» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей предметников) 

 

 

                                             Модуль «Самоуправление» 

Дела, события 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей 

10-11 сентябрь Классные руководители 

День учителя. День  

самоуправления 

 

10-11 октябрь Классные руководители, 

учителя предметники 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 в течении года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 

 

                        Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события Классы Ориентировочное Ответственные 
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мероприятия время проведения 

Участие в мероприятиях, 

организованными 

детскими общественными 

объединениями  школы : 

отряды -ЮИД, Юнармия, 

тимуровский отряд 

(Акция «Подари книгу в 

библиотеку»,  

Акция ЗОЖ: конкурс 

рисунков, флеш-моб- 

весёлая зарядка, 

организация работ по 

благоустройству школы, 

Акция «Бессмертный 

полк») 

10-11 По плану детских 

общественных 

объединений школы 

Классные руководители, 

кураторы отрядов 

                                        

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение тематических 

классных часов 

профориентационной 

направленности 

10-11 По плану ВР класса, в 

течении года 

Классные руководители 

Диагностика 

первоначальной 

профессиональной 

ориентации 

10-11 По плану педагога-

психолога 

Октябрь-ноябрь 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Отслеживание 

мониторинга наклонности 

выпускника к 

профессиональной 

деятельности. 

10-11 Апрель-май Классные руководители, 

педагог-психолог 

Родительские собрания, 

всеобуч по вопросам 

профориентации 

10-11 По плану ВР класса, в 

течении года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Дни открытых дверей- 

посещение учебных 

заведений 

Неделя без турникетов-

посещение предприятий 

города 

10-11 По плану ВР класса, 

апрель-май 

Классные руководители 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в создании и 

наполнении информации для 

школьного сайта, страниц школы 

в социальных сетях, участие в 

съемках информационных и 

10-11 В течении года Классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 
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праздничных роликов. 

Видео-, фотосъемка, монтаж 

классных мероприятий 

10-11 В течении года Классные руководители 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: 

10-11 В течении года Классные руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 

10-11 По плану школы Классные руководители 

Классное родительское 

собрание 

10-11 По плану ВР класса Классные руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт, группу в 

социальной сети  

«В контакте» 

10-11 В течении года Классные руководители 

Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания  

и обучения детей 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

замдиректора по СР 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставка рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвящённых 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

школьной территории 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон класса  

 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

 

Модуль «Профилактика и  безопасность жизнедеятельности» 

Дела, события мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

безопасности (по 

профилактике ДДТТ, 

    10-11 сентябрь Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 
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пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

Проведение 

межведомственной 

профилактической операции  

 выявление детей, не 

приступивших к 

учёбе; 

 выявление и 

постановка на учёт 

«трудных» и детей из 

семей соц. риска; 

 проведение рейдов в 

семьи детей, 

состоящих на учёте; 

 оказание помощи 

детям, оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

СР, классные 

руководители, соц. 

педагог 

Мероприятия месячника 

гражданской обороны (по 

пожарной безопасности, 

личной безопасности в быту, 

общественных местах, в 

транспорте, правила 

оказания первой помощи, 

учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из 

здания) 

10-11 октябрь Классные руководители 

Классные часы по 

профилактике интернет 

зависимости 

10-11 ноябрь Классные руководители, 

учитель информатики 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

10-11 По плану Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

Мероприятия по 

профилактике ЗОЖ 

10-11 По плану классного 

руководителя 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Классные часы с просмотром 

тематических фильмов по 

профилактике ДДТТ  

10-11 В течении года Классные руководители, 

преподаватели ОБЖ 
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Мероприятия по 

профилактике 

суицидального поведения 

10-11 По плану классного 

руководителя, 

педагога-психолога 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Мероприятия по 

профилактике «Безопасность 

школьника» 

10-11 В течении года Классные руководители, 

преподаватели ОБЖ 

Социально-психологическое 

тестирование с целью 

выявления отношения 

учащихся к наркотическим 

веществам и склонности к 

употреблению ПАВ 

10-11 Сентябрь-ноябрь Заместитель директора по 

СР, классные 

руководители, учитель 

информатики 

 

 

 

 

 
 

III.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

III.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

Характеристика укомплектованности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

МБОУ СШ № 42 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, и способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования. 

 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
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Должност

ь 

Фамилия, 

имя, отчество 

Образовательный 

ценз 

(образовательное 

учреждение, 

специальность и 

присвоенная 

квалификация) 

Стаж 

педагогическо

й 

деятельности 

Сведения о повышении квалификации (образовательное учреждение, год 

прохождения) 

Директор  Куликов Олег 

Юрьевич 

УГПИ им. И.Н. 

Ульянова, 1973  

учитель русского 

языка и литературы 

29 лет Государственный советник 3 класса; Диплом международного семинара 

«Система школьного образования Финляндии»; 2016, ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова». «Введение ФГОС среднего общего 

образования: управленческий и методический аспекты»; Обучение по 

программе пожарно-технического минимума НОЧУ «Пожарная 

безопасность»,2018 год 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова"  «Практика инклюзивного 

образования»,  2018г.,в объёме 72 ч. 

ЧУ- ОДПО «Центр обучения специалистов по охране труда», «Охрана 

труда», 2020, 40 часов;  

ФГБОУ «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», «Развития навыков педагога по 

оказанию первой помощи обучающимся», 2020, 18 часов. 

 ФОГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова “Введение обновленных 

ФГОС общего образования: управленческий аспект ” (36 час),2023 г. 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

Куранова  

Светлана 

Александровн

а 

УГПИ им. И.Н. 

Ульянова 

1992 , 

учитель биологии; 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ОГАУ «Институт 

развития 

31 год 2016, ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». «Введение ФГОС 

среднего общего образования: управленческий и методический аспекты». 

ФГБОУ «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», «Практика инклюзивного 

образования», 2018; 

Диплом о профессиональной переподготовке ОГАУ «Институт развития 

образования»,2018 ,менеджер 

ЧУ- ОДПО «Центр обучения специалистов по охране труда», «Охрана 

труда», 2020, 40 часов; ФГБОУ  ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

«Современное биологическое образование в контексте ФГОС: 
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образования» 

менеджмент в 

образовании, 

менеджер, 2018  

особенности содержания и новые методические подходы», 2020, 108 

часов;  сертификат «Развития навыков педагога по оказанию первой 

помощи обучающимся», 2020. 

 ФОГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова “Введение обновленных 

ФГОС общего образования: управленческий аспект ” (36 час),2023 г. 

 

Зам. 

директора 

по ИКТ 

Криушинская 

Елена 

Анатольевна 

УГПИ им. И.Н. 

Ульянова 

, 1993 

Учитель математики 

и информатики; 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ОГАУ «Институт 

развития 

образования» 

менеджмент в 

образовании, 

менеджер, 2018 

30 лет 2016, ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». «Введение ФГОС 

среднего общего образования: управленческий и методический аспекты». 

2018, ФГБОУ «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», «Практика инклюзивного 

образования».  

Диплом о профессиональной переподготовке ОГАУ «Институт развития 

образования»,2018 ,менеджер 

ЧУ- ОДПО «Центр обучения специалистов по охране труда», «Охрана 

труда», 2020, 40 часов; ФГБОУ  ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

«Преподавание математики в условиях реализации ФГОС общего 

образования», сертификат «Развития навыков педагога по оказанию 

первой помощи обучающимся», 2020. 

 ФОГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова “Введение обновленных 

ФГОС общего образования: управленческий аспект ” (36 час),2023 г. 

 

 

Зам. 

директора 

по НМР, 

ВР, 

педагог-

психолог 

Козлова  

Юлия  

Валерьевна 

Карагандинский 

государственный 

университет, 2005 

Педагог-психолог 

13 лет ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», «Создание службы школьной 

медиации в ОО», 2016; ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

«Профессиональный стандарт педагога-психолога: конкретные аспекты 

деятельности и метапредметный контекст», 2016; ФГБОУ «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», «Практика инклюзивного образования»., 2018; 

 ЧУ- ОДПО «Центр обучения специалистов по охране труда», 

«Охрана труда», 2020, 40 часов; ФГБОУ «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

«Развития навыков педагога по оказанию первой помощи обучающимся», 

2020, 18 часов; ФОГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова “Введение 

обновленных ФГОС общего образования: управленческий аспект ” (36 
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час),2023 г. 

 

Зам. 

директора 

по СР 

Алымова 

Кристина 

Сергеевна 

Международный 

славянский институт 

, Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова 

«Социальная 

психология», 2019 

5 лет  ФОГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова “Введение обновленных 

ФГОС общего образования: управленческий аспект ” (36 час),2023 г. 

 

 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

Кручинин 

Валерий 

Григорьевич 

Ярославский 

политехнический 

институт, 1980 

Инженер-механик 

13 лет Курсы гражданской обороны МБУ «Управление гражданской защиты г. 

Ульяновска», 2017 год; обучение по программе пожарно-технического 

минимума НОЧУ «Пожарная безопасность», 2018 год 

ЧУ- ОДПО «Центр обучения специалистов по охране труда», «Охрана 

труда», 2020, 40 часов; «Оказание первой помощи пострадавшим» 2020, 8 

часов. 

 

Зам.дирек

тора по 

безопасно

сти 

Коновалов 

Владимир 

Владимирови

ч 

УГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2007  

Учитель истории 

26 лет  ФОГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова “Введение обновленных 

ФГОС общего образования: управленческий аспект ” (36 час),2023 г. 

 

 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Должность  Фамилия, имя, 

отчество 

Образовательный ценз 

(образовательное учреждение, 

специальность и присвоенная 

квалификация) 

Специальность по диплому 

Квалификационн

ая категория, год 

проведения 

аттестации 

Сведения о  повышении квалификации 

(образовательное учреждение, год прохождения) 

Учитель 

русского 

Спиридонова 

Марина  

 УГПИ им. И.Н. Ульянова, 1990, 

учитель русского языка и 

Высшая, 2023 г. 

 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

«Обеспечение качества филологического образования 
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языка и 

литературы 

Юрьевна литературы в школе в условиях реализации ФГОС ОО», январь 

2020г., 108ч. 

ФОГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

«Современные образовательные технологии в области 

коррекционной педагогики», март 2021г., 72 ч. ЧУ- 

ОДПО «Центр обучения специалистов по охране 

труда», «Охрана труда», 2020, 40 часов; ФГБОУ  ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» «Обеспечение качества 

филологического образования в школе в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 2020, 108 

часов; сертификат «Развития навыков педагога по 

оказанию первой помощи обучающимся», 2020. 

 ФОГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

“Реализация требований обновленных ФГОС ООО, 

ФГОС СОО в работе учителя” (36 час),2023 г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Харитонова 

 Ольга  

Валерьевна 

УВПУ N 4,1995  

учитель рус. языка  и 

литературы; 

 Московский ПГУ,2011г. 

педагог-психолог 

Высшая, 2023 г. 

 

ЧУ- ОДПО «Центр обучения специалистов по охране 

труда», «Охрана труда», 2020, 40 часов; ФГБОУ  ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» «Обеспечение качества 

филологического образования в школе в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 2020, 108 

часов; сертификат «Развития навыков педагога по 

оказанию первой помощи обучающимся», 2020.  

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

«Обеспечение единых подходов к оценке развёрнутых 

ответов экзаменационных работ участников ГИА по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории 

Ульяновской области в 2020 году по русскому языку», 

февраль 2020г., 36ч. 

ФОГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

«Современные образовательные технологии в области 

коррекционной педагогики», март 2021г., 72 ч. 

 ФОГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова 
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“Реализация требований обновленных ФГОС ООО, 

ФГОС СОО в работе учителя” (36 час),2023 г. 

Учитель 

математики 

Кузьменко 

 Татьяна 

Александровна 

УГПИ им. И.Н. Ульянова, 1983 

Учитель математики и физики 

Первая,  

2020г 

ЧУ- ОДПО «Центр обучения специалистов по охране 

труда», «Охрана труда», 2020, 40 часов; ФГБОУ  ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» «Преподавание 

математики в условиях реализации ФГОС общего 

образования» (108 ч.) 2020 г., сертификат «Развития 

навыков педагога по оказанию первой помощи 

обучающимся», 2020. 

ФОГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

«Современные образовательные технологии в области 

коррекционной педагогики» (72 ч.)2021 год 
ФГБОУ ВО «УлГПУим. И.Н. Ульянова»  

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОСООО в работе учителя». (36 ч.) 

28.03.2022 – 08.04.2022 

Учитель 

математики 

Понякшева 

 Татьяна 

Николаевна 

 

УГПИ им. И.Н. Ульянова, 1987г. 

Учитель физики и математики 

Высшая,  

2019г 

ФГБОУ ВО «УлГПУим. И.Н. Ульянова» 

«Преподавание математики в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 2019, (108 ч.) в том числе 

«Оказание первой помощи» 2 часа. 

 ЧУ- ОДПО «Центр обучения специалистов по 

охране труда», «Охрана труда», 2020, 40 часов; 

ФОГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

«Современные образовательные технологии в области 

коррекционной педагогики» (72 ч.)2021 год; 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования « Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 
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Министерства просвещения Российской Федерации» 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников( в том числе 

в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта « Учитель будущего». (112 ч.), 2020 год. 
ФГБОУ ВО «УлГПУим. И.Н. Ульянова»  

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОСООО в работе учителя». (36 ч.) 

28.03.2022 – 08.04.2022 

Учитель  

истории и 

обществозна

ния 

Егорова  

Татьяна 

Владимировна 

 УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова,1996г 

Учитель истории и социально-

политических дисциплин 

Высшая,  

2022 г. 

 ФОГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

«Современные образовательные технологии в области 

коррекционной педагогики» (72 ч.), 2021 год; ФГБОУ 

ВО «УлГПУим. И.Н. Ульянова» ИКТ «Актуальные  

проблемы исторического и обществоведческого 

образования в соответствии с требованиями ФГОС и 

историко- культурного стандарта»  (108 час) , 2022 г; 

  ФОГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

 «Современные подходы к преподаванию 

ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях реализации требований 

ФГОС общего образования » (108ч.) 2020 г.; 

 ФОГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

“Реализация требований обновленных ФГОС ООО, 

ФГОС СОО в работе учителя” (36 час),2023 г. 

  

Учитель 

истории, 

обществозна

ния и ОБЖ 

Коновалов 

Владимир  

Владимирович 

УГПУ им. И.Н. Ульянова, 2007  

Учитель истории 

Первая, 2023г. 

 
 ФГБОУ ВО «УлГПУим. И.Н. Ульянова»  

 «Реализация требований ФГОС ОО средствами 

современного УМК по истории» (108 ч.), 2021 г.; 
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ФОГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

«Современные образовательные технологии в области 

коррекционной педагогики» (72 ч.), 2021 г.; 

 ФОГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

“Реализация требований обновленных ФГОС ООО, 

ФГОС СОО в работе учителя” (36 час) 2023 г. 

Учитель 

физики 

Кузёмина 

Людмила 

Николаевна 

УГПИ им. И.Н. Ульянова, 1970 

Учитель физики 

Соответствие  

занимаемой 

должности, 

2022г. 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

«Современные ресурсы развития интеллектуально-

творческих особенностей обучающихся» 2015, 

ЧУ- ОДПО «Центр обучения специалистов по охране 

труда», «Охрана труда», 2020, 40 часов; ФГБОУ 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», «Развития навыков 

педагога по оказанию первой помощи обучающимся», 

2020, 18 часов, ФОГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова «Современные образовательные технологии 

в области коррекционной педагогики» (72 ч.), 2021 

год. 

учитель 

химии и 

географии 

 

Ешкова 

 Любовь 

Михайловна 

УГПИ им. И.Н. Ульянова, 1981 

 

Учитель биологии 

Высшая, 

2023г. 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

«Обеспечение единых подходов к оценке развернутых 

ответов экзаменационных работ участников ГИА-2018 

по химии», 2018 ; 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

«Обеспечение единых подходов к оценке развернутых 

ответов экзаменационных работ участников ГИА-2019 

по химии», 2019. ФОГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова «Современные образовательные технологии 

в области коррекционной педагогики» (72 ч.), 2021 

год, 

 ЧУ- ОДПО «Центр обучения специалистов по 

охране труда», «Охрана труда», 2020, 40 часов; 

ФГБОУ «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», «Развития 

навыков педагога по оказанию первой помощи 
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обучающимся», 2020, 18 часов. ФОГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова “Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе 

учителя” (36 час),2023 г. 

 

Учитель 

биологии 

Морозова Елена 

Викторовна 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2010 

год, учитель биологии и химии. 

 

Высшая, 2021 г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ» по 

программе « Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 112 часов, 2020 год; 

 Автономная  некамерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональный институт развития образования» 

город Ростов-на -Дону «Методы преподавания 

биологии и мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» 108 

часов, 2021 год,  ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» «современные образовательные 

технологии в области коррекционной педагогики», 72 

часа, 2021 год, сертификат «Развитие навыков 

педагога по оказанию первой помощи обучающимся», 

2021 год. ФОГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

“Реализация требований обновленных ФГОС ООО, 

ФГОС СОО в работе учителя” (36 час),2023 г. 

Учитель 

физической 

культуры  

Чудакова Ольга 

Вячеславовна 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

Педагог по физической культуре 

и спорту. Специальность: 

Физическая культур и спорт.  

 

Высшая 

категория, 

2021г.  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» , 

«Преподавание физической культуры в 

образовательной организации в условиях ФГОС», 

2017, 108 часов. ФГБОУ  ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» «Преподавания физической культуры в 

условиях ФГОС общего образования», 2020, 108 
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часов,  сертификат «Развития навыков педагога по 

оказанию первой помощи обучающимся», 2020, 2021. 

 ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова"  

«Практика инклюзивного образования»,  2018г.,в 

объёме 72 ч. ФОГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

«Современные образовательные технологии в области 

коррекционной педагогики» (72 ч.), 2021г. 

 ЧУ- ОДПО «Центр обучения специалистов по 

охране труда», «Охрана труда», 2020, 40 часов; 

ФОГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова “Реализация 

требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в 

работе учителя” (36 час),2023 г. 

 

Учитель 

информатик

и 

Кузнецова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Студент УлГПУ им И.Н. 

Ульянова 

  

Учитель 

английского 

языка 

Сурин  

Евгений 

Александрович 

УГПИ им. И.Н. Ульянова, 1992 

Учитель английского и 

немецкого языков 

соответствие 

занимаемой 

должности,  

2018г. 

 «Современные технологии обучения иностранным 

языкам в условиях внедрения ФГОС ОО (английский 

язык)», 2018 г., 108 часов. ЧУ- ОДПО «Центр 

обучения специалистов по охране труда», «Охрана 

труда», 2020, 40 часов; ФОГБОУ ВО « УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

«Современные образовательные технологии в области 

коррекционной педагогики» ( 72 ч.) , 2021 год, 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 «Развитие навыков педагога по оказанию 

первой помощи обучающимся», 2021. ФОГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова “Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе 

учителя” (36 час),2023 г. 
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Учитель 

английского 

языка 

Горькова Карина 

Сергеевна 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2018 

Напрвление подготовки: 

педагогическое образование, 

квалификация бакалавр, 

направление образователной 

программы: иностранный язык 

(английский) 

Первая, 2019  ЧУ- ОДПО «Центр обучения специалистов по 

охране труда», «Охрана труда», 2020, 40 часов; 

ФГБОУ  ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

«Иностранный язык в условиях реализации ФГОС 

начального и основного общего образования»,  

ФОГБОУ ВО « УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

«Современные образовательные технологии в области 

коррекционной педагогики» ( 72 ч.) 2021 г., ФОГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова “Реализация 

требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в 

работе учителя” (36 час),2023 г. 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» сертификат 

« Развитие навыков педагога по оказанию первой 

помощи обучающимся».2021 

Учитель 

английского 

языка 

Шульпина 

Надежда 

Николаевна 

Ульяновский педагогический 

колледж № 4, 2005 год 

Первая, 2020 

год. 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

«Современные технологии обучения иностранным 

языкам в условиях внедрения ФГОС ОО (английский 

язык), 108 часов, 2018 год; ФГБОУ ВО «АмГПГУ» 

«Проектирование образовательной деятельности 

учителя иностранного языка в соответствии с 

требованиями ФГОС основной школы», 72 часа, 2020 

год; КГБОУ ДПО «ХКИРО» «Цифровая 

образовательная среда: новые компетенции 

педагогов», 36 часов, 2020 год., ФОГБОУ ВО « 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова «Современные 

образовательные технологии в области коррекционной 

педагогики» ( 72 ч.) 2021г., 

 ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 «Развитие навыков педагога по оказанию 

первой помощи обучающимся», 2021 ФОГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова “Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе 
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учителя” (36 час),2023 г. 

Педагог-

психолог 

Порезанова 

Елена 

Николаевна 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

Учитель русского языка и 

литературы, 2011 год; 

Диплом  о профессиональной  

ереподготовка «Введение 

профессиональной деятельности 

практической психологии», 2021  

10 лет Вновь прибывший специалист 
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Результативность деятельности педагогических работников  
предмет  

Результаты ЕГЭ 

Участие детей в проектной деятельности Участие детей в конкурсах, соревнованиях 

год успеваемость год Название проекта результаты год Название конкурса результат 

математика 2016 100%     

2016 

II муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по математике 

 

Всероссийский конкурс 

«ИРШО» - Мультитест 

2016  по математике 

 

 

 

Международный 

математический конкурс 

– игра  « Кенгуру» 

 

 9 класс  

Гусев Игорь - 8 

место   

 

 

8 класс 

Беляков Д. 

Макуров И. – 

Дипломы 

победителей  

 

Сертификаты 

2017 100%    2017 Городская 

интеллектуальная игра 

по занимательной 

математике  

« Математическое шоу» 

Международный 

математический конкурс 

– игра  « Кенгуру» 

8-9 классы 

Гусев И., 

Маккуров И.,- 

участие 

9 класс 

Криушиская С.,  

диплом 3 

степени 

2018 100%    2018 Общероссийская 

предметная олимпиада 

по  математике 

«Олимпус» -Зимняя 

сессия. 

Международный 

математический 

конкурс – игра  « 

Кенгуру» 

9 класс 

Тарпанов К. 

Диплом  

III степени 

 

 

8 класс 

Соколова А 

Егоров Д.,-
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Международный 

дистанционный 

конкурс по математике 

 « Олимпис 

2018- Осенняя сессия 

Диплом  

III степени, 

Балберова Д. - 

Диплом  

II степени 

 

5 класс 

Костыкова В 
Диплом  

III степени 

 

6 класс  

Алексеев Б., 

- Диплом  

II степени 

 

5 класс 

Уржумцева 

Д,, Цедова  

О.,  Камчаров  

А., Аникина  

К- Дипломы  

I степени 

 

2019 100%    2019 Общероссийска

я предметная 

олимпиада «Олимпус» 

, Весенняя сессия. 

 

 

Международный 

математический 

конкурс – игра  « 

Кенгуру» 

 

6 класс 

Горюн

ов Д., 

7 класс 

Уржумцева 

Д., Костыкова 

В,, Бужор А 

Дипло

мы лауреатов 

 

Сертиф

икаты 
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2020 100%     Международный 

математический 

конкурс- игра 

«Кенгуру». 2020г. 

Международный 

конкурс         « 

Олимпис – 2019–, « 

Осенняя сессия» . 

Ноябрь,  2019г. 

Всероссийский 

конкурс « Начало» 

Всероссийская 

олимпиада « Умное 

поколение» 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

 

Диплом 

победителя 

 

Диплом 

победителя 

 2021 100%     1. Многопрофильнаая 

инженерная олимпиада 

« Звезда» ( от Улгу) 

2. Математика – царица 

наук» - Олимпиада 

(всероссийский 

уровень)   

3.  Конкурсная работа 

 «Извлечение корней 

без калькулятора» 

(всероссийский 

уровень).  

4. Конкурсная работа 

 «исследование 

функции на экстремум» 

(всероссийский 

уровень). 

5.   Международный 

математический 

конкурс- игра 

Участники 2 

тура 

 

Диплом 1 место 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

Диплом 2 место 

 

 

Диплом 

победителя 
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«Кенгуру».  

 2021г.    

         

История 

 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

100% 

100% 

100% 

- 

100% 

100% 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

Областной конкурс  
эссе по антикоррупции 

«Юридическая оценка 

действий антигероев – 

«коррупционеров» в 

произведениях 

Н.В.Гоголя «Мертвые 

души» и «Ревизор» с 

точки зрения 

современного 

уголовного 

законодательства» 

2020 год 

Городской конкурс 
видеороликов «Жизнь 

и деятельность 

Александра Невского» 

Региональный конкурс 

«Звезда» по истории 

1.Городской конкурс 

«Ульяновск- город 

трудовой доблести» 

2.Городская 

олимпиада по истории 

3.Олимпиада по 

актуальным вопросам 

избирательного права 

от Избирательной 

комиссии Ульяновской 

области 

4.Областные 

участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

3 место 

3 место 

 

3 место 

 

Диплом 

 

 

2 место 

 

Дипломы 2-3 

степени 
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краеведческие чтения 

5.Всероссийская 

многопрофильная 

инженерная 

олимпиада по  истории 

и обществознанию. 

Русский язык 

 

 

 

 

 

Литература 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

 

 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Региональный 

конкурс 

ученических 

проектов 

«Проектируем 

будущее- 2016». 

1)Региональный 

конкурс 

«Проектируем 

будущее – 2017». 

Проект «Знакомые 

незнакомцы. 

Улицы верхней 

террасы 

Заволжского 

района города 

Ульяновска»  

(5 класс); 

 

2)  

Региональный 

конкурс 

«Проектируем 

будущее – 2017».  

Проект 

«Судьба России в 

судьбе врачей»  

(9 класс); 

Диплом 1 

степени 

Непарко 

Максим, 

Петин 

Андрей, 

Тарпанов 

Кирилл 

 

1 место 

Костыкова 

Василиса 

(5 б класс) 

 

 

 

 

 

 

 

2 

место 

Криуш

инская 

Светла

на 

(9а 

класс) 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Международный 

дистанционный блиц-

турнир по русскому 

языку «Красота 

родного языка» проект 

«Новый урок 

 

 

 

2) Международная 

игра-конкурс «Русский 

медвежонок -  

языкознание для всех» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

Тарпанов 

Кирилл 

 

 

 

 

 

 

5кл. – 

1 место 

Тарпанов 

Кирилл 

Диплом 1 

степени; 

6кл. – 

1 место 

Балберова 

Дарья 

Диплом  

2 степени; 

7кл.-  

1место 

Панова Алёна; 

8кл. – 

1 место 

Кузнецов 

Игорь; 
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2019 

 

3)Регионал

ьный конкурс 

«Проектируем 

будущее – 2017».  

Проект 

«Первый, 

последний  и 

единственный»  

(9 класс); 

 

4)Городско

й конкурс 

проектов.  

Проект 

«Сравнител

ьный анализ двух 

вариантов 

стихотворений 

А.С. Пушкина «На 

холмах Грузии» 

(11класс) 

 

1) 

Городской 

конкурс 

исследовательских 

работ 

обучающихся 

«Родная улица 

моя!» Номинация 

«Новые и старые 

улицы Симбирска 

- Ульяновска»  

 

 

 

 

 

Серти

фикат 

участника 

Замалт

динова  

Ильна

ра 

Кузне

цов Игорь 

(9б 

класс) 

 

 

 

2место 

Бород

ина Яна  

(11а 

класс) 

 

 

 

 

1 

место 

Костыкова 

Василиса 

(7б 

класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Международная 

игра-конкурс «Русский 

медвежонок -  

языкознание для всех» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 кл. –  

1 место 

Петина Ирина; 

10 кл.-  

1 место 

Зозуля Регина; 

11 кл. –  

1место 

Сверчкова 

Анастасия 

 

 

5кл. – 

1 место 

Костыкова 

Василиса; 

6кл. – 

1 место 

Агафонова 

Марина; 

7кл.-  

1место 

Балберова 

Дарья; 

8кл. – 

1 место 

Беляков 

Денис; 

9 кл. –  

1 место 

Горюнова 

Анастасия; 

10 кл.-  

1 место 
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2) «Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку для 5-

11 классов от проекта 

mega-talant.com»; 

 

3)«V Международная 

олимпиада по 

русскому языку для 5-

11 классов от проекта 

mega-talant.com»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мязина 

Алёна; 

11 кл. –  

1место 

Гульнова 

Екатерина 

 

Костыкова 

Василиса 

5 Б класс 

Диплом 

Победителя 

 

Андреева Лада  

5А класс 

2 место; 

Костыкова 

Василиса 

5 Б класс 

2 место; 

Зиновьева 

Елена  

8Б класс 

3 место; 

Михневич 

Валерия  

5А класс 

3место 

Григорьева 

Анастасия  

5 А класс 

3 место; 

Миридонова 

Маргарита 
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4) «II 

Комбинированная 

олимпиада 

«Филологический 

триатлон» от проекта 

mega-talant.com»; 

 

 

5) Интеллектуальная 

краеведческая 

викторина «Наш 

край»; 

 

 

 

 

 

 

 

6) Международный 

интеллектуальный 

конкурс – блиц по 

русскому языку; 

 

5Б класс 

3место; 

Шкулёва 

Наталья  

5Б класс  

3 место 

 

Костыкова 

Василиса 

5 Б класс 

2 место 

 

 

 

 

Костыкова 

Василиса, 

Чернова 

Виктория 

5 Б класс 

Диплом 

победителя 

  

 

Митин 

Андрей, 

Поляков 

Никита 

5А  класс 

Диплом 1 

степени; 

Андреева 

Лада, 

Григорьева 
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7) Всероссийская 

акция «Письмо 

Победы» 

 

 

Екатерина, 

Хайруллин 

Руслан, 

Козлов 

Александр, 

Юдин 

Валерий 

Диплом 2 

степени; 

Михневич 

Валерия, 

Миридонова 

Маргарита, 

Хасаншина 

Алина, 

Ершов 

Тимофей, 

Костыкова 

Василиса 

Диплом 3 

степени 

учащиеся  

5 классов 

 

Криушинская 

Светлана, 

Коровина 

Анастасия 

9 класс 

(участие) 

 

Тарпанов 

Кирилл 

Победитель 
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2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Всероссийский 

конкурс чтецов 

«Живая классика»  

1) Международная 

игра-конкурс «Русский 

медвежонок -  

языкознание для всех» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Международный 

районного 

этапа 3 место 

 

Костыкова 

Василиса  

7Б класс 

Диплом 1 

степени; 

Григорьева 

Екатерина  

7А класс 

Диплом  2 

степени; 

Андреева 

Лада  

7А класс 

Диплом  2 

степени; 

Попова 

Полина  

7А класс 

Диплом  2 

степени; 

Голубева 

Влада 

7А класс 

Диплом 2 

степени; 

Григорьева 

Анастасия 

7Б класс 

Диплом 3 

степени; 
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онлайн-конкурс 

«Фоксфорда» по 

русскому языку сезон 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Городской конкурс 

поэзии и прозы  

«Афганская 

эпопея» 

 

 

 

4) Всероссийский 

конкурс чтецов 

«Живая классика»  

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Международный 

Костыкова 

Василиса  

7Б класс  

Диплом 2 

степени; 

Попова 

Полина  

7А класс 

Диплом 2 

степени; 

Голубева 

Влада  

7А класс 

Диплом 3 

степени 

 

Захарченко 

Дина  

7Б класс 

Диплом 

участника 

 

Тарпанов 

Кирилл 

Победитель 

районного 

этапа 1 место;  

Гарипов 

Владислав 

Победитель 

районного 

этапа 3 место 

 

Костыкова 
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2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

онлайн-конкурс 

«Фоксфорда» по 

русскому языку сезон 

XII 

 

2) Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому 

языку для 5 – 11 

классов 

 

 

 

 

Василиса 

7Б класс 

Диплом 1 

степени 

 

Андреева Лада 

8А класс 

Диплом 

победителя; 

Замалетдинова 

Энзия  

8А класс 

Диплом 

победителя; 

Князев 

Леонид 

8Б класс 

Диплом 

победителя; 

Карасёва 

Анастасия  

5Б класс 

Диплом 

победителя 

      2020 1.Конкурс «Дети 

войны» (письмо 

солдату) 

2. Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому 

языку для 5 – 11 классов 

3.Многопрофильная 

инженерная олимпиада 

«Звезда» 

участие 

 

 
Диплом 

победителя 

 

1место 

(Уржумцева 

Диана) 
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4. Международный 

конкурс видеороликов 

«Читаем Пушкина» 

 

Диплом 

победителя 

   2021 Конкурс 

исследовательских 

работ 

обучающихся 

«Святыни земли 

Симбирской» в 

номинации 

«Святые родники» 

2 место 2021 1.Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по литературе 2020 - 

2021 уч. год   

2. Областные 

краеведческие чтения. 

Ульяновская область. 

«Прошлое. Настоящее. 

Будущее.» 

3. Многопрофильная 

инженерная олимпиада 

«Звезда» 

4. Всероссийский 

конкурс 

«Письмо солдату. 

Победа без границ», 

посвященном 76-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

5. Международная игра-

конкурс «Русский 

медвежонок -  

языкознание для всех» 

2020/2021г. 

Диплом 1 

степени 

 

 

2 место 

 

Диплом 3 

степени (2 этап) 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

 

 

Дипломы 2 и 3 

степени 

 

 

Информа

тика 

2016 100%     Международный  

конкурс по 

информатике  «КИТ», 

2016 г. 

Сертификаты 

2017 100%     Международный  Сертификаты 
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конкурс по 

информатике  «КИТ», 

2017 г. 

2018 100%     Международный  

конкурс по 

информатике  «КИТ», 

2018 г. 

Сертификаты 

2019 100%     Международный  

конкурс по 

информатике  «КИТ», 

2019 г. 

Сертификаты 

2020 100%     Региональный конкурс 

«Мастер ИТ» 

Призер 

 2021 100%       

Английский 

язык 

2017 100%    2017 «British Bulldog» участие 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городская олимпиада 

по английскому языку 

 

 

Интернет 

конкурс на платформе 

Старт.ру 

 

 

Интернет 

конкурс на платформе 

Учи. ру 

 

 

 

Интернет 

конкурс на платформе 

Старт.ру 

Тарпанов 

Кирилл 8а 

участие 

 

Нащаров 

Кирилл 2б  

1 место 

 

Николаева 

Полина 10а 

Диплом 

победителя 

 

Сиднекова 

Анастасия 2б 

1 место 

2019 Школьная олимпиада Грязнова 
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2019 

 

 

2020 

2021 

- 

 

100% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по английскому языку 

 

 

Вероника 7б 

Диплом 

победителя  

 

Егорова 

Татьяна 10а 

диплом 

победителя 

 

Балберова 

Дарья 10а 

диплом 

победителя  

 

Яшина Дарья 

10 а  

диплом 

победителя 

 

Эйвазова 

Екатерина 11а 

Дипло

м победителя 
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Школьная 

олимпиада по 

английскому языку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грязнова 

Вероника 7б 

Диплом 

победителя  

Егорова 

Татьяна 10а 

диплом 

победителя 

Балберова 

Дарья 10а 

диплом 

победителя  

Яшина Дарья 

10 а  

диплом 

победителя 

Эйвазова 

Екатерина 11а 

Диплом 

победителя 

      2020 Международный 

игровой конкурс по 

английскому 

языку «British Bulldog» 

Участие 

География 

Шарафутдинова 

М.А. 

 

 

 2016 Областной 

конкурс 

ученических 

проектов 

«Проектируем 

будущее» 

Тайна 

строительства 

Сертификат 

участника 

2016 

2017 

2018 

«Гелиантус» Дипломы  2 

степени 

Лапшин 

Андрей – 7 кл, 

Кондаков 

Павел – 8 

кл.,Макуров 

Игорь – 8 кл. 
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храмов. 

     2018 2.Международная игра 

– конкурс «Астра» 

2.Дипломы 2 

степени: 

Яшина Дарья 

(9 класс); 

Тарпанов 

Кирилл (8 

класс) 

Алексеев 

Богдан (6 

класс). 

Биология 

Куранова С.А. 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

2017 Руководство 

региональным 

проектом 

«Проектируем 

будущее» 

1 и 3 место 2016 

2017 

2018 

« Гелиантус» Дипломы  2 и 

3 степени 

Лапшин кл, 

Кондаков 

Павел – 8 

кл.,Макуров 

Игорь Андрей 

– 7– 8 кл. 

Химия 

Ешкова  Л.М. 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

2017 

Влияние  

факторов здоровье 

школьника 

школьной среды 

на 

 2016 

2017 

 

 

 

 

 

 

2017 

ЧиП 

 

 

 

 

 

 

 

Интолимп  

Диплом 

победителя  

Меньшова Е. 

Бородина Я. 

Герасимова И. 

 

Диплом 1-2 

степени 10-11 

классы по  

химии 

Физика  

Кузёмина Л.Н 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

   2016 

2017 

2018 

Гелиантус Дипломы  2 и 

3 степени 

Лапшин 7 кл, 

Кондаков 

Павел – 8 
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2021 100% кл.,Макуров 

Игорь – 8 кл. 

     2018 2.Международная игра 

– конкурс «Астра». 

2.Дипломы 2 

степени: 

Яшина Дарья 

(9 класс); 

Тарпанов 

Кирилл (8 

класс) 

Алексеев 

Богдан (6 

класс). 

 

 

Качество деятельности педагогических работников  
ФИО 

учителя 

Платные 

образователь

ные услуги, 

внеурочная 

деятельность, 

факультативы

, 

консультации 

Использование 

современных 

технологий в т.ч. 

ИКТ и 

здоровьесберегаю

щие технологии 

Участие в научно-

методической 

работе 

Распространени

е передового 

педагогического 

опыта 

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства 

Руководство 

проектной 

деятельность

ю 

Кузьменко 

Татьяна 

Александро

вна 

Платные 

образователь

ные услуги  

Демонстрация 

учебных 

презентаций; 

 

использование 

здоровьесберегаю

щих технологий, 

 игровых 

технологий, 

физминуток, 

технологий 

1.Учебно-

методический 

семинар по теме: 

Ключевые 

проблемы 

преподавания 

геометрии в 

массовой школе и 

подготовки к 

итоговой 

аттестации.  

 Всероссийское 

тестирование 

педагогов, октябрь, 

2018, Диплом; 

 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 
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личностно-

ориентированного 

обучения, 

технологии 

уровневой 

дифференциации 

обучения. 

(октябрь 2019г.) 

2.Учебно-

методический 

семинар по теме: 

Творческая задача 

на ЕГЭ.  Задача № 

19.  

(ноябрь 2019г.) 

1.Всероссийское 

тестирование                   

«Профессиональна

я компетентность 

педагогических 

работников: 

учитель 

математики»  2020 

г. 

приуроченный к 130-

летию рождения А.С. 

Макаренко, 

Благодарность. 

 

Участие в 

проведении ВПР в 

роли эксперта по 

предмету 

Математика в 7 

классе в роли 

учителя, 

преподающего в 

классе. 2020г. 

Понякшева 

Татьяна 

Николаевна 

Внеурочная 

деятельность  

Демонстрация 

учебных 

презентаций; 

использование 

здоровьесберегаю

щих технологий 

игровых 

технологий, 

физминуток, 

технологий 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

технологии 

уровневой 

дифференциации 

обучения. 

09.02 2018 

Городской  

семинар 

заместителей 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе по теме 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности и 

творческого 

мышления 

обучающихся на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности». 

Областной 

семинар   

 « Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС» , на базе 

МКОУ СШ №1 

р.п. Мулловка 

03.10.2018 года. 

 

Март 2019 

В рамках курсов 

повышения 

квалификации 

ФГБОУ ВО « 

Всероссийский 

конкурс « 

Современный урок 

по ФГОС» Диплом; 

 

Всероссийский 

конкурс « 

Внеурочная 

деятельность в 

соответствии с 

ФГОС», Диплом; 

 

Всероссийская блиц-

олимпиада 

«Методическая 

компетентность 

педагога в 
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Вебинар для 

педагогов области 

23.10.2019 

 

Посещение 

семинаров ГМО  

УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» 

«Активиз

ация 

познавательной 

деятельности на 

уроках 

математики». 

 

Март 2019 

В рамках курсов 

повышения 

квалификации 

ФГБОУ ВО « 

УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» 

 

«Структура 

адаптированной 

образовательно

й программы по 

математике для 

обучающихся с 

ОВЗ». 

 

 

соответствии с 

ФГОС», Диплом; 

 

Всероссийское 

тестирование 

педагогов, октябрь, 

2018, Диплом; 

 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 

приуроченный к 130-

летию рождения А.С. 

Макаренко, 

Благодарность. 

Всероссийское 

тестирование 

«Росконкурс Август 

2019», Тест: Основы 

педагогического 

мастерства, вгуст 2019 

г. (1 место). 

 

Егорова 

Татьяна 

Владимиров

на 

Платн

ые 

образователь

ные услуги по 

обществознан

ию 

Внеур

очная 

Демонстра

ция учебных 

фильмов, 

презентаций. 

Вебинар 

для педагогов 

области 

24.08.2017 

Городской 

семинар – 

практикум для 

зам. директоров 

Междуна

родная выставка 

– ярмарка 

инновационных 

проектов  

2017г.г 

Мастер – 

класс для 

 Руководство 

проектной 

деятельность

ю по 

обществознан

ию 
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деятельность 

по 

финансовой 

грамотности в  

7 Б 

классе 

по УВР 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

творческого 

мышления 

обучающихся на 

уроках  и во 

внеурочной 

деятельности» 

09.02.2018 

ХХ 

областная научно-

практическая 

конференция 

«Особенно

сти внеурочной 

деятельности 

детей с ЗПР в 

основной школе с 

использованием 

проектной 

деятельности и 

прикладного 

творчества»  

29.08.2019 

 

Мастер- классы 

по теме: 

«Творческий 

проект на уроках 

ОДНКНР» 2020 

4. Выступление на 

межрегиональной 

слушателей 

курсов 

повышения 

квалификации:  

«Рабочая 

программа для 

детей с ОВЗ по 

истории и 

обществознани

ю» 

29.09.201

8 

«Методи

ческие аспекты 

инклюзивного 

образования на 

уроках истории 

и 

обществознания

» 

23.03.201

9 

«Формир

ование 

предметных 

результатов 

обучения в 

условиях 

инклюзивного 

образования: из 

опыта работы» 

17.06.201

9 

«Особен
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научно- 

практической 

конференции 

«Инклюзивное 

образование: 

эффективные 

практики 

обучения лиц с 

ОВЗ» 2021 год 

ности 

подготовки к 

ГИА истории и 

обществознани

ю детей с ОВЗ» 
26.09.2019 

Горькова 

Карина 

Сергеевна 

Внеур

очная 

деятельность 

в 2, 4 классе. 

Платн

ые 

образователь

ные услуги в 

4 классе, в 7 

классе. 

Консультации 

по подготовке 

к ГИА по 

английскому 

языку в 10, 11 

классах 

Демонстра

ция учебных 

фильмов, 

презентаций, 

использование на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

здоровьесберегаю

щих технологий: 

- 

использование 

интеграции; 

- 

использование 

игровых 

технологий; 

- 

использование 

физминуток; 

- 

использование 

технологий 

личностно-

ориентированного 
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обучения;  

- написание 

творческих работ, 

посвящённых 

теме ЗОЖ; 

- 

использование 

технологии 

уровневой 

дифференциации 

обучения 

Сури

н Евгений 

Александро

вич 

Консул

ьтации по 

подготовке к 

ГИА по 

английскому 

языку в 10, 11 

классах.  

Демонстра

ция учебных 

фильмов, 

презентаций, 

использование на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

здоровьесберегаю

щих технологий: 

- 

использование 

интеграции; 

- 

использование 

игровых 

технологий; 

- 

использование 

физминуток; 

- 

использование 

технологий 

Посещение 

вебинаров. 

Вебинары от изд-

ва Просвещения: 

1.

 Государств

енная итоговая 

аттестация-2020: 

особенности ЕГЭ 

по английскому 

языку. Советы и 

рекомендации 

авторов и 

экспертов. 

2.

 Подготовка 

к ОГЭ с УМК 

«Английский в 

фокусе 5-9» 

 

 

1) Всероссийски

й конкурс 

профессионал

ьного 

мастерства 

педагогически

х работников 

им. А.С. 

Макаренко, 

2019 
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личностно-

ориентированного 

обучения;  

- написание 

творческих работ, 

посвящённых 

теме ЗОЖ; 

- 

использование 

технологии 

уровневой 

дифференциации 

обучения 

Чуда

кова Ольга 

Вячеславовн

а 

 Использова

ние 

ИКТ 

 Публика

ция в сборнике 

«Физическое 

воспитание и 

безопасности 

жизнедеятельно

сти в системе 

общего 

профессиональн

ого образования 

статья 

«Особенности 

двигательного 

режима 

учащихся 

классов с 

детьми ОВЗ» 

 

  

Морозова 

Елена 

Викторовна 

 Демонстрация 

учебных фильмов, 

презентаций, 

17.05.19 городскогй 

семинар 

заместителей 

директоров по УВР 
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по теме: 

«Инклюзивное 

образование как 

условие адаптации 

детей с ОВЗ» 

29.08.19 20 

областная  

конференция 

выступление по 

теме  «Развитие 

ассоциативного 

мышления у 

учащихся с ЗПР 

на уроках 

биологии». 

Мастер-класс по 

составлению 

ассоциативных 

карт 

 

Ешкова 

Любовь 

Михайловна 

Платные 

образователь

ные  услуги 

по химии в 

10-11 классах, 

Консультации 

в 10-11 

классах 

Демонстрация 

учебных фильмов, 

презентаций, 

12.2016 –вебинар 

областной 

«Типичные 

ошибки ЕГЭ 

2017 – 

Вебинар для 

педагогов области  

08.2017 – 

августовское 

метод 

объединение 

учителей химии 

«Анализ КиМов 

2017 г. Типичные 

ошибки 

  Руководство 

проектной 

деятельность

ю 
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учащихся. 

Кузёмина 

Людмила 

Николаевна 

Платные 

образователь

ные  услуги 

по физике в 

10-11 классах, 

Консультации 

в 10-11 

классах 

Демонстрация 

учебных фильмов, 

презентаций, 

    

Коновалов 

Владимир 

Владимиров

ич 

 Демонстрация 

учебных фильмов, 

презентаций. 
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Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и 

иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей 

должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу, требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, 

устанавливается при их аттестации. 

 
Аттестация педагогических работников школы 

План-график аттестации учителей МО русского языка и литературы 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. учителя Предмет Аттестация, 

результат 

Аттестация, год по 

плану 

1 Гришутина Ольга 

Сергеевна 

Русский язык 

и литература 

2023г. 

 высшая 

2023г. 

2 

 

Спиридонова Марина 

Юрьевна 

Русский язык 

и литература 

2023г.  

высшая 

2023г. 

3 Харитонова Ольга 

Валерьевна 

Русский язык 

и литература 

2023 г. 

высшая 

2023г. 

 

План-график аттестации учителей МО математики 

№ 

п\п 

Ф.И.О. учителя Предмет Аттестация, 

результат 

Аттестация, год 

по плану 

1. Понякшева Татьяна 

Николаевна 

математика 2019 г. 

Высшая 

 

2024 г. 

2. Кузьменко Татьяна 

Александровна 

математика 2020г.  

Первая 

2025 г. 

3. Верхеева Светлана  

Викторовна 

математика 2020г.  

Первая 

2025 г. 

4. Криушинская Елена 

Анатольевна 

математика 2021 г. 

Высшая 

2026 г. 

5. Кузнецова Екатерина 

Евгеньевна 

информатика  Молодой 

специалист 

 

 

                          

План-график аттестации учителей МО истории и обществознания 

 

№ п\п Ф.ИО. учителя предмет Аттестация , Аттестация , год по 
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результат плану 

1 Егорова Татьяна 

Владимировна 

История 

Общ-во  

2022 

Высшая 

2027 

2 Коновалов Владимир 

Владимирович 

История 

Общ-во 

 2023 

первая 

2028 

3 Утриванов Михаил 

Сергеевич 

История 

Общ-во 

2023  

первая 

2028 

  

План-график аттестации учителей  кафедры 

 естественно — научного цикла  

№ 

п\п 

Ф.ИО. учителя предмет Аттестация , 

результат 

Аттестация , 

год по плану 

1 Ешкова Любовь Михайловна Химия, 

география 

Высшая, 

 2023 

2028 

2 Морозова Елена Викторовна Биология Высшая, 2021 2026 

3 Кузёмина Людмила Николаевна Физика Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2022 

2028 

4 Коновалов Владимир 

Владимирович 

ОБЖ Первая, 2023. 2028 

 

         План-график аттестации учителей МО иностранных языков 

№ 

п\п 

ФИО учителя Предмет Год 

аттестации, 

результат 

Аттестация, 

год по плану 

1. Горькова Карина 

Сергеевна 

Английский 

язык 

2023г. 

Высшая 

2028г. 

2. Кручинина Екатерина 

Сергеевна 

Английский 

язык 

- 2026г. 

3. Сурин Евгений 

Александрович 

Английский 

язык и 

Немецкий язык 

2023г. 

Первая 

2028г. 

4. Шульпина Надежда 

Николаевна 

Английский 

язык 

2020г. 

Первая 

2025г. 

 

План-график аттестации учителей ШМО учителей  эстетико-трудового цикла 

 

№п/п ФИО предмет Год аттестации, 

результат 

Аттестация, год 

по плану 

1 Петина Любовь 

Фроловна 

ИЗО, искусство 2023 Высшая  

2028г. 

2 Утриванов Михаил 

Сергеевич 

Технология Первая, 2023 2028г. 

3 Рябова Ольга 

Анатольевна 

Физическая 

Культура 

2023 г. 

Высшая  

2028г. 

4 Чудакова Ольга 

Вячеславовна 

Физическая 

Культура 

2023 

Высшая 

2028г. 

5 Шаяахметова Альбина 

Наилевна 

Физическая 

Культура 

Молодой 

специалист 

2025г. 

6 Стрельникова Елена Технология Высшая, 2022 2027г. 
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Ивановна 

 7 Дементьева Анна 

Владимировна 

Музыка Молодой 

специалист 

2024 г. 

 

Описание реализуемой системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

 

План-график повышения квалификации учителей 

кафедры естественно — научного цикла 

 

ФИО  Предмет 2022 2023 2024 2025 2026 

1.Алымова К.С. География +   +  

2. Ешкова Л.М.  Химия +   +  

3.Морозова Е.В.  Биология   +   

4.Кузёмина Л.Н.  Физика +   +  

5. Коновалов В.В. ОБЖ  +   + 

План-график повышения квалификации  учителей МО 

русского языка и литературы   

 

№ 

п\п 

 Ф.И.О. учителя 2023 год  2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 Гришутина Ольга 

Сергеевна 

+   +  

3 Спиридонова Марина 

Юрьевна 

+   +  

4 Харитонова Ольга 

Валерьевна 

+   +  

План-график повышения квалификации  учителей МО математики 

№

п/

п 

ФИО предмет 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Понякшева 

Татьяна 

Николаевна 

Математика 

 

+   +  

2. Кузьменко 

Татьяна 

Александровн

а 

математика +   +  
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3. Верхеева 

Светлана  

Викторовна 

математика +   +  

4 Криушинская 

Елена 

Анатольевна 

математика +   

 

+  

5. Кузнецова 

Екатерина 

Евгеньевна 

информатика      

План-график повышения квалификации учителей кафедры истории и 

обществознания 

№п/п ФИО предмет 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Егорова 

Татьяна 

Владимировна 

История, 

обществознание 

 +   + 

2 Коновалов 

Владимир 

Владимирович 

История, 

обществознание 

+   +  

3 Утриванов 

Михаил 

Сергеевич 

История  +   + 

 

 

План-график повышения квалификации  учителей МО иностранных языков  

№ 

п\п 

 Ф.И.О. учителя 2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 год  2027 

год 

2028 

год 

1. Горькова Карина 

Сергеевна 
+      

2. Кручинина 

Екатерина Сергеевна 

  +    

3. Сурин Евгений 

Александрович 
  +    

4. Шульпина Надежда 

Николаевна 
+      

 

План-график повышения квалификации  

 ШМО учителей эстетико-трудового цикла 

№

п/

п 

ФИО предмет 2022 2023  2024 

год 

2025 

год 

2026 год 

1 Петина Любовь 

Фроловна 

ИЗО +   +  

2 Утриванов 

Михаил 

Сергеевич 

Технология  +   + 

3 Рябова Ольга 

Анатольевна 

Физическая 

культура 
+   +  

4 Чудакова 

Ольга 

Вячеславовна 

Физическая 

культура 
 +   + 

5 Стрельникова Технология +   +  
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Елена 

Ивановна 

6 Шаяахметова 

А. 

Физическая 

культура 
    + 

7 Дементьева 

Анна 

Владимировна 

Музыка     + 

 

Непрерывность профессионального развития работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу среднего общего 

образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года.  

В основной образовательной программе образовательной организации 

могут быть представлены планы-графики, включающие различные формы 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а 

также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций», а также методикой оценки уровня квалификации 

педагогических работников.  

При этом могут быть использованы различные образовательные 

организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть:  

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации;  

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы;  

– дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС 

СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 
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– освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к 

введению ФГОС СОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС СОО. Организация методической работы 

может планироваться по следующей схеме: мероприятия, ответственные, 

форма подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и 

во внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется на 

учебный год и утверждается педагогическим советом образовательной 

организации. 
Организация методической работы ШМО учителей русского языка и литературы на 

2023 – 2024 учебный год 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение 

итогов, 

обсуждение 

результатов 

Участие педагогов в разработке рабочих 

программ по русскому языку и литературе в 

5-11 классах. 

Май- август 

2023 

Руководитель МО  

Спиридонова 

М.Ю. 

Заседание МО 

Участие педагогов в разработке рабочих 

программ по родному русскому языку в 9, 

11классах и по родной литературе в 8, 9 

классах. 

Май- август 

2023 

Педагоги МО: 

Гришутина О.С., 

Спиридонова 

М.Ю. 

Харитонова О.В. 

Заседание МО 

Городское августовское методическое 

объединение «От национальных целей и 

стратегических задач к успеху каждого 

ребенка». Итоги ГИА, проблемы, задачи. 

  Заседание 

ГМО 

Участие в заседании МО по утверждению 

рабочих  программ. 

Август, 2023 Зам. директора по 

УВР Куранова 

С.А. 

 Руководители 

МО, кафедр 

Заседание 

НМС 

Участие в семинаре – практикуме 

«Разработка контрольно-измерительных 

материалов по оценке достижений 

требований новых ФГОС 

Октябрь 

2023 

Педагоги МО: 

Гришутина О.С., 

Спиридонова 

М.Ю. 

Харитонова О.В. 

Заседание МО 

Всероссийская олимпиада школьников: 

Первый (школьный) этапВсОШ 

Октябрь 

2023 

Педагоги МО Заседание МО 

Второй (муниципальный) этап ВсОш 

 русский язык, литература; 

Ноябрь-  

декабрь 

2023    

Педагоги МО Заседание МО 

Третий (региональный) этап. Январь -

февраль 

2024 

Педагоги МО Заседание МО 
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Участие в педагогическом совете по 

проблемам преемственности в обучении в 

условиях ФГОС в 5-10кл. 

Ноябрь 

2023 

Зам. директора по 

УВР 

Куранова С.А. 

Педсовет 

Участие в заседании НМС. ВСОКО при 

подготовке учащихся к ГИА 

 

Декабрь 

2023 

Зам. директора по 

УВР КурановаС.А 

Руководители МО 

Заседание 

НМС 

Тренинг по оцениванию собственной 

профессиональной компетентности в 

условиях ФГОС 

 

Январь - 

март 2024 

Педагоги МО Заседание МО 

Формирование УМК по русскому языку и 

литературе в условиях ФГОС  

Сентябрь – 

март  

Педагоги МО  

 

Заседание МО 

Анализ ВПР по русскому языку в условиях 

ФГОС. 

Апрель 2024 Руководитель МО  

 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УВР 

Подведение итогов и анализ результатов 

деятельности педагога и учащихся в 

процессе реализации ФГОС и при сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ 

Май – июнь 

2024 

Педагоги МО Заседание МО 

 

Организация методической работы ШМО 

 учителей математики и информатики на 2023-2024 учебный год 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение 

итогов , 

обсуждение 

результатов 

Участие педагогов в разработке 

рабочих программ по математике в 

5-11 классах. 

Май- август, 

2023г. 

Руководитель 

МО  

Понякшева Т.Н. 

Заседание 

МО 

Участие педагогов в разработке 

рабочих программ  и внеурочной 

деятельности в 5-7, и 10-11классах. 

 Август- 

Сентябрь, 

 2023г. 

Педагоги МО  

 

Заседание 

МО 

Августовский семинар «От 

национальных целей и 

стратегических задач к успеху 

каждого ребенка». 

Август, 

2023г 

Руководитель 

Назёмнова Л.И., 

учитель 

математики 

МБОУ «СШ № 

76 им. Хо Ши 

Мина  

Заседание 

ШМО 

Заседание МО по утверждению 

рабочих  программ. 

Август, 

2023г. 

Зам. директора 

по УВР 

Рук.МО, кафедр 

Заседание 

ШМО 

Участие в заседании МО, 

посвященное апробации АООП 

ООО для детей ЗПР в 7-х классах. 

 

Сентябрь, 

2023г. 

Руководитель 

МО  

Понякшева Т.Н. 

Заседание 

ШМО 

Формирование УМК и КИМов по 

математике и информатике. 

 

Сентябрь, 

2023г. 

Педагоги МО  

 

Заседание 

ШМО 

Подготовка и проведение 

школьной олимпиады по 

Октябрь, 

2023г. 

Зам. директора 

по УВР Куранова 

Заседание 

ШМО 
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математике и информатике С.А. 

Рук. МО, 

кафедры 

Участие в педагогическом совете 

по проблемам преемственности в 

обучении в 5,10 кл. 

Ноябрь, 

2023г. 

Куранова С.А. Педсовет 

Участие в заседании НМС. 

Апробация АООП ООО для детей 

ЗПР в 7-х классах. 

 

ВСОКО  при подготовке учащихся 

к ГИА 

Декабрь, 

2023г. 

Зам. директора 

по УВР 

КурановаС.А 

Руководители 

МО 

Заседание 

НМС 

Мониторинг качества 

образовательного процесса за 1 

полугодие. 

Январь, 

2024г. 

Рук. МО  

Понякшева Т.Н. 

Педагоги МО 

Заседание 

ШМО 

Система работы учителя по 

подготовке к итоговой аттестации 

по математике и информатике 

выпускников 9, 11 классов. 

Март, 

2024г. 

Педагоги МО  

 

Заседание 

ШМО 

Участие в заседании НМС. «Итоги 

апробации АООП ООО для детей 

ЗПР в 7-х классах» 

Март, 

2024г. 

Руководители 

МО, кафедр 

Зам. директора 

по УВР, ВР, НМР 

Заседание 

НМС 

Подведение итогов и анализ 

деятельности МО учителей 

математики и информатики за 

2021-2022 учебный год. 

Май, 

2024г. 

Рук. МО  

Понякшева Т.Н. 

Педагоги МО 

Заседание 

ШМО 

 

Организация методической работы кафедры естественно – научных дисциплин на 

2023– 2024 учебный год 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение 

результатов 

Областное и городское МО 

предметников  «От национальных целей 

и стратегических задач к успеху 

каждого ребёнка». 

Август 

2023 

Методисты 

УИПКПРО 

Заседание ОМО, 

ГМО 

Участие педагогов в разработке 

тематического планирования и рабочих 

программ по географии, биологии, 

химии, ОБЖ, физике в 5 – 11 классах. 

Май- 

сентябрь 

2023 

Морозова Е.В. Заседание кафедры 

Участие в заседании МО, посвященное 

введению ФГОС в 7-х классах, 

реализующих АООП. 

 

Август 

2023 

Морозова Е.В. Подведение итогов 

работы в 5-11 кл. 

Участие в семинаре – практикуме 

«Разработка контрольно-измерительных 

материалов по оценке достижений 

требований новых ФГОС 

Октябрь 

2023 

Коновалов В..В. 

Кузёмина Л.Н 

Ешкова Л.М. 

Морозова Е.В. 

Заседание кафедры 

Участие в педагогическом совете по 

проблемам проектной деятельности в 

условиях ФГОС в 5-11кл. 

Ноябрь 

2023 

Куранова С.А. Педсовет 



394 
 

Проектная деятельность в условиях 

ФГОС на уроках географии, биологии, 

физики и ОБЖ. 

Октябрь 

Декабрь 

2023 

Ешкова Л.М. 

 

Мастер- классы 

Тренинг по оцениванию собственной 

профессиональной компетентности в 

условиях ФГОС 

Январь- 

март 2024 

Педагоги кафедры Заседание кафедры 

Формирование УМК географии, 

биологии, физики, ОБЖ в условиях 

ФГОС 

Сентябрь – 

март 2023-

2024 

Педагоги кафедры  

 

Заседание кафедры 

Участие в заседании НМС. «Итоги 

перехода на ФГОС ООО детей с ОВЗ» 

Март 2024 Руководители МО, 

кафедр, Зам. 

директора по УВР, 

ВР, НМР 

Заседание НМС 

Анализ ВПР по предметам кафедры в 

условиях ФГОС. Анализ методической 

работы кафедры по предметам в 

условиях ФГОС. 

Апрель 

2024 

Куранова С.А Совещание при зам. 

директора по УВР 

Подведение итогов и анализ 

результатов деятельности педагога и 

учащихся в процессе реализации ФГОС 

и при сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

Май 2024 Педагоги кафедры Заседание кафедры 

 

 

Организация методической работы ШМО учителей истории 

и обществознания на 2023-2024 учебный год 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение 

итогов , 

обсуждение 

результатов 

Заседание МО истории и 

обществознания, итоги проектной 

деятельности в 11 классе. 

Август 2023 Егорова Т.В. Работа  с 

приказами 

Мн.обр  и 

науки  май 

2023 и др. 

нормативными 

документами 

Областной вебинар по истории и 

обществознанию. 

август 2023 Бравина М.А Обсуждение 

результатов 

ЕГЭ и ОГЭ на 

ШМО. 

Городское августовское 

методическое объединение  

«Образование – пространство 

возможностей». 

август 2023 Десятникова 

М.А. 

 

 

Егорова Т.В. 

Заседание 

ШМО 

Участие педагогов в разработке  

рабочих программ по истории и 

обществознанию в 10-11 классах. 

Май- 

сентябрь 

2023 

Егорова Т.В. 

Коновалов В.В. 

Заседание МО 

Участие в заседании МО, 

посвященное апробации АООП ООО 

для детей ЗПР в 9-х классах. 

Сентябрь 

2023 

Егорова Т.В. Заседание 

НМС 

Участие в семинаре – практикуме Октябрь Егорова Т.В Заседание 
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«Разработка и апробация рабочих 

программ АООП ООО для детей ЗПР 

в 8-х  и 9-х классах.  » 

2023 Коновалов В.В ШМО 

Участие в педагогическом совете по 

проблемам преемственности в 

обучении в условиях  ФГОС в 5,  

10кл. 

Ноябрь 

2023 

Куранова С.А. Педсовет 

 Практикум по теме: «Расскажем о 

финансах ». Дети учат детей. 

Декабрь 

2023 

Егорова Т.В. 

Коновалов В.В 

Лыкова А.Ю. 

Практикум с 

показом пед. 

технологий 

Участие в заседании НМС.  

Апробация АООП ООО для детей 

ЗПР в 8-х , 9-х классах. 

ВСОКО  при подготовке учащихся к 

ГИА 

Декабрь 

2023 

Зам. директора 

по УВР 

Куранова С.А 

Руководители 

МО 

Заседание 

НМС 

Изучение закона о статусе педагога. 

Анализ промежуточного контроля по 

истории и обществознанию. 

Январь- 

март 2024 

Педагоги МО Заседание МО 

Образовательные порталы в системе 

дистанционного образования. 

Сентябрь – 

март 2024 

Педагоги МО  

 

Заседание МО 

Участие в заседании НМС. «Итоги 

апробации АООП ООО для детей 

ЗПР в 8-х  и 9-х классах». 

Март 2021 Руководители 

МО, кафедр 

Зам. директора 

по УВР, ВР, 

НМР 

Заседание 

НМС 

Анализ ВПР по истории и 

обществознанию . 

Апрель 2024 Егорова  Т.В Совещание 

при зам. 

директора по 

УВР 

Подведение итогов и анализ 

результатов деятельности педагога и 

учащихся в процессе апробации 

АООП ООО для детей ЗПР в 8-и 9-х 

классах. 

Май – июнь 

2024 

Коновалов В.В. Заседание МО 

 

Организация методической работы  

ШМО учителей иностранного языка на 2023 – 2024 учебный год 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение 

итогов, 

обсуждение 

результатов 

Участие педагогов в разработке рабочих 

программ по иностранному языку в 2-11 

классах. 

Май- август 

2023 

Руководитель МО  

Горькова К.С. 

Заседание МО 

Городское августовское методическое 

объединение «От национальных целей и 

стратегичеких задач к успеху каждого 

ребёнка». 

Август 2023 Маева И.А., 

главный 

специалист, 

Журавлева Ж.Ж., 

руководитель 

ГМО 

 

 

Заседание 

ГМО 
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Участие в заседании МО по утверждению 

рабочих  программ. 

Август, 2023 Зам. директора по 

УВР Куранова 

С.А. 

 Руководители 

МО, кафедр 

Заседание 

НМС 

Участие в заседании МО, посвященное 

введению ФГОС в 8-х, 9-х классах, 

реализующих АООП. 

 

Август, 2023 Руководитель МО  

Горькова К.С. 

Подведение 

итогов работы 

в 5-10 кл. 

Участие в семинаре – практикуме  

«Разработка контрольно-измерительных 

материалов по оценке достижений 

требований новых ФГОС 

Октябрь 

2023 

Педагоги МО: 

Горькова К.С 

Коновалова В.А 

Сурин Е.А 

Шульпина Н.Н. 

Заседание МО 

Участие в педагогическом совете по 

проблемам преемственности в обучении в 

условиях  ФГОС в 5-10кл. 

Ноябрь 

2023 

Зам. директора по 

УВР 

Куранова С.А. 

Педсовет 

Участие в заседании НМС. Введение ФГОС 

в 8-х и 9-х классах, реализующих АООП. 

ВСОКО  при подготовке учащихся к ГИА 

 

Декабрь 

2023 

Зам. директора по 

УВР КурановаС.А 

Руководители МО 

Заседание 

НМС 

Тренинг по оцениванию собственной 

профессиональной компетентности в 

условиях ФГОС 

 

Январь- 

март 2024 

Педагоги МО Заседание МО 

Формирование УМК по иностранному 

языку в условиях ФГОС  

Сентябрь – 

март 2024 

Педагоги МО  

 

Заседание МО 

Участие в заседании НМС. «Итоги перехода 

на ФГОС ООО детей с ОВЗ» 

Март 2022 Руководители 

МО, кафедр 

Зам. директора по 

УВР, ВР, НМР 

Заседание 

НМС 

Анализ ОГЭ по иностранному языку в 

условиях ФГОС. 

Апрель 2024 Руководитель МО  

Горькова К.С 

 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УВР 

Подведение итогов и анализ результатов 

деятельности педагога и учащихся в 

процессе реализации ФГОС и при сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ 

Май – июнь 

2024 

Педагоги МО Заседание МО 

Организация методической работы 

ШМО учителей эстетико-трудового цикла на 2023 – 2024учебный год 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение 

итогов, 

обсуждение 

результатов 

Участие педагогов в разработке рабочих 

программ по изобразительному искусству, 

физической культуре, музыке и технологии 

в 5-11 классах. 

Май- август 

2023 

Руководитель МО  

Петина Л.Ф. 

Заседание МО 

Участие педагогов в разработке рабочих 

программ по внеурочной деятельности. 

 Август- 

сентябрь 

 2023 

Педагоги МО: 

Петина Л.Ф.  

Стрельникова 

Заседание МО 
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Е.И. 

Рябова О.А. 

Чудакова О.В. 

Утриванов М.С. 

Деменьтьева А.В. 

Городское августовское методическое 

объединение «От национальных целей и 

стратегических задач к успеху каждого 

ребенка» 

 

Август, 2023  

Афанасьева Н.М., 

руководитель 

ГМО учителей 

эстетического 

цикла 

Заседание 

ГМО 

Участие в заседании МО по утверждению 

рабочих  программ. 

Август, 2023 Зам. директора по 

УВР Куранова 

С.А. 

 Руководители 

МО, кафедр 

Заседание 

НМС 

Участие в заседании МО, посвященное 

апробации АООП ООО для детей ЗПР в 8-9 

х классах. 

 

 

Сентябрь 

2020 

Руководитель МО  

Петина Л.Ф. 

Подведение 

итогов работы 

в 4 г, 5г,6г 

классах. 

Участие в семинаре – практикуме  

«Нормативное и учебно-методическое 

обеспечение в учебном году» 

Сентябрь 

2023 

Педагоги МО 

 

Заседание МО 

Всероссийская олимпиада школьников: 

Первый (школьный) этап ВсОШ 

Октябрь 

2023  

Педагоги МО Заседание МО 

Второй (муниципальный) этап ВсОш 

 Технология, физическая культура; 

Ноябрь-  

декабрь 

2023   

Педагоги МО Заседание МО 

Третий (региональный) этап. Январь -

февраль 

2024  

Педагоги МО Заседание МО 

Круглый стол «Использование современных 

технологий для успешной реализации 

ФГОС ООО»    

Октябрь 

2023 

Педагоги МО 

 

Заседание МО 

Участие в педагогическом совете по 

проблемам преемственности в обучении в 

условиях  ФГОС в 5-10кл. 

Ноябрь 

2023 

Зам. директора по 

УВР 

Куранова С.А. 

Педсовет 

Участие в заседании НМС.  

Апробация АООП ООО для детей ЗПР в 5-

6-7-х классах. 

 

ВСОКО  при подготовке учащихся к ГИА 

 

Декабрь 

2023 

Зам. директора по 

УВР Куранова 

С.А. 

Руководители МО 

Заседание 

НМС 

Обобщение опыта учителей по теме 

«Современные подходы к оцениванию 

образовательных  

результатов в условиях внедрения ФГОС 

ООО» 

Декабрь 

2023 

Педагоги МО 

 

Заседание МО 

Тренинг по оцениванию собственной 

профессиональной компетентности в 

условиях ФГОС. 

 

Январь- 

март 2024 

Педагоги МО Заседание МО 
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Формирование УМК по изобразительному 

искусству, физической культуре, музыке и 

технологии в условиях ФГОС.  

декабрь– 

март 2024 

Педагоги МО  

 

Заседание МО 

Участие в заседании НМС. «Итоги 

апробации АООП ООО для детей ЗПР в 5-6-

7- х классах». 

Март 2024 Руководители 

МО, кафедр 

Зам. директора по 

УВР, ВР, НМР 

Заседание 

НМС 

Участие в заседании МО по теме 

«Метапредметный подход в обучении как 

основа  требования ФГОС второго 

поколения» 

Март 2024 Педагоги МО  

 

Заседание МО 

Подведение итогов и анализ результатов 

деятельности педагога и обучающихся в 

процессе реализации ФГОС. 

Май – июнь 

2024 

Педагоги МО Заседание МО 

 

 
 

III.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания 

форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми 

формами. На уровне среднего общего образования целесообразно 

применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, 

практики, конференции с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом 

возрастных психофизических особенностей обучающихся на уровне 

среднего общего образования. На уровне среднего общего образования 

меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный 

характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг 

психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью 

сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также 

определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся 
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С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, 

посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 

компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 

дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 

консультациях, дистанционно. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического 

самоуправления. 

Важной составляющей деятельности школы является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении 

педагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги 

обучаются установлению психологически грамотной системы 

взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и 

коллегами. 
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По вопросам совершенствования организации образовательных 

отношений проводится консультирование (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического 

сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на уровне среднего общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне школы. 

Система психологического сопровождения строится на основе 

развития профессионального взаимодействия психолога и педагогов, 

специалистов; она представляет собой интегративное единство целей, задач, 

принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников 

образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

могут выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

III.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную 

деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования отражает структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации основной образовательной 
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программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется по направленности (профилю) 

основной образовательной программы среднего общего образования с 

учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Для малокомплектных образовательных организаций и 

образовательных организаций, расположенных в сельских населенных 

пунктах и реализующих основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования, нормативные затраты на оказание 

государственных или муниципальных услуг в сфере образования 

предусматриваются в том числе затраты на осуществление образовательной 

деятельности, не зависящие от количества обучающихся.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляют финансовое обеспечение получения среднего общего 

образования в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам среднего общего образования, посредством предоставления 

указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии на 

возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

III.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 
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– положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

сентября 2020 г. № 1490; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России 

от 28 января 2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной 

среды как совокупности имитационных и исследовательских практик, 

реализующих через техносферу образовательной организации 

вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству 

(в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды 

деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

– учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего 

общего образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и 

элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская 

деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого 

неформального образования, подготовка к продолжению обучения в 

высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, 

вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость 

с дополнительным и неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего 

мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 



403 
 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения 

жить с непохожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора 

профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и 

трансформируемость помещений образовательной организации. 

Здание школы № 42, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех 

видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В  школе выделяются и оборудуются помещения для реализации 

образовательной деятельности обучающихся, административной и 

хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений 

осуществляется с учетом основной образовательной программы школы, ее 

специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также иных 

особенностей реализуемой основной образовательной программы.  

В МБОУ СШ № 42 предусмотрены: 

– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе 

интерактивными) рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством, музыкой и 

изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и 

курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

– мастерские в соответствии с профилями обучения; 

– информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного 

доступа (коллективного пользования), оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, медиатекой; 

– мультифункциональный актовый зал (актовые залы) для проведения 

информационно-методических, учебных, а также массовых, досуговых, 

развлекательных мероприятий; 

– спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения; 
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– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи (с возможностью организации горячего питания); 

– помещения медицинского назначения; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием;  

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;  

– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности; 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

В школе  имеются 27 учебных кабинетов, в том числе 

специализированные кабинеты: физики, химии, биологии и географии. 

Кабинет физики и лаборатория для проведения учебных, практических и 

лабораторных занятий оснащены на 80%.  

Оснащение кабинета химии и лаборатории для проведения учебных, 

практических и лабораторных занятий составляет 100%. 

 Имеется специализированный кабинет биологии со 90% 

оснащенностью.  

 Школа  имеет 1 стационарный  компьютерный  кабинет (13 рабочих 

мест) с выходом в Интернет. 

 Имеется кабинет технологии для проведения учебных, практических 

занятий для девочек, столярно-слесарная мастерская для мальчиков 

капитально отремонтирована в 2014 году.  

 В школе имеется  информационно-библиотечный центр (ИБЦ), 

оснащённый 1-м компьютером, плазменной панелью. Имеется выход в 

Интернет. Разработана нормативная база ИБЦ, создана  электронная база 

учебников. 

 Компьютерное оснащение  актового зала  составляет 100%. В учебном 

процессе задействованы 70 компьютеров. 

 Оснащены 2 спортивных зала– 100% .  

 Спортивно-оздоровительную  базу школы представляют:  

- большой спортивный зал площадью 271 м2 и малый спортивный зал 

площадью 54 м2  с раздевалками; 

- спортивный инвентарь для всех видов занятий (как летних, так и зимних, 

на спортивной площадке и в зале); 

- 1 –я спортивная площадка, включает в себя 1 футбольное поле,  полосу 

препятствий; 

-2-я спортивная площадка, включает в себя баскетбольную и волейбольную 

площадки;( созданные в 2018 году). 

- лыжный инвентарь;  

- тренажеры спортивно-оздоровительные (велотренажер- 4 штуки, силовой 

тренажёр – 3 штуки, беговая дорожка – 2 штуки, эллиптический  

тренажер – 3 штуки, гребной тренажер – 2 штуки, тренажер для пресса 

– 4 штуки, гантели – 10 комплектов ). 
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Установлены 9  антивандальных тренажеров. 

 Материально-техническая база школы оптимальна для осуществления 

образовательного процесса и имеет положительную динамику пополнения 

за последние 3 года.  В школе были выделены следующие финансовые 

средства: 

год мероприятия сумма 

2016 ремонт пожарной сигнализации 50 тыс. руб. 

2017 ремонт фасада здания 322 тыс. руб. 

Ремонт видеонаблюдения 70 тыс.руб. 

Закупка школьной мебели 103.800 руб 

Закупка моноблока 29.950 руб 

Закупка ноутбуков, принтера, сканера 320.000 руб 

Закупка принтеров 18.775 руб 

2018 Работы по текущему ремонту обустройства 

спортивной площадки 

303.609 руб 

Работы по текущему ремонту обустройства 

спортивной площадки 

388.897 руб 

Работы по текущему ремонту обустройства 

спортивной площадки 

307.492 руб 

Поставка ученической мебели 97.320 руб 

Поставка оборудования для кабинета физики 103.626 руб 

Поставка спортивного инвентаря 91.134 руб 

Работы по текущему ремонту кровли 2.503.436 руб 

Закупка учебников 778.916 руб 

2019 закупка  комплекта мебели и стулья 

ученические 

147.000 руб 

Проведение капитального ремонта в кабинетах 243.004 руб 

Закупка учебников 660.311 руб 

Текущий ремонт по облицовке фасада здания 

школы 

554.832 руб 

Компьютерная техника и сопутствующие 

товары 

469.872 руб 

Подъемник лестничный гусеничный мобильный 

ТО9 ROBY 

200.000 руб 

2020 Компьютерная техника и сопутствующие товары 276435,00 руб 

Закупка учебников 614838,28 руб 

Поставка ученической мебели 159864,88 руб 

Закупка учебного пособия для кабинета 

географии 

21995.00 руб 

2021 Работы по текущему ремонту кровли   29623,75 

Ширма «Кирпичная стена» 200*160 см ( 2 шт) 11880,00 

Компьютерная техника  154895,00 

Покупка учебников  168750,69 
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Покупка учебников 235129,37 

 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

Анализ материально-технических условий реализации программы 

Кабинеты  русского языка и литературы 

№ 

п\п 

Требования ФГОС и других документов Имеется в 

наличии 

1 Мультимедийные средства: 

мультимедийный компьютер (технические 

требования: графическая операционная система, 

привод для чтения- записи компакт- дисков, аудио- и 

видео выходы/входы, возможности выхода в 

Интернет; оснащение акустическими колонками; с 

пакетом прикладных программ (текстовых, 

графических и презентационных) 

+ 

2 Мультимедиапроектор + 

3 Средства телекоммуникаций + 

3 Экран + 

5 Принтер лазерный + 

6 Сканер, копир (каб.27) + 

Средства обучения и воспитания 

1 Учебники  

 - (ФГОС) Русский язык. 5 класс. Учеб. для  

общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (М. Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; науч. 

ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение,  2015 – 

2019г. 

- (ФГОС) Русский язык. 6 класс. Учеб. для  

общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (М. Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; науч. 

ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение,  2015 – 

2019г. 

- (ФГОС) Русский язык. 7 класс. Учеб. для  

общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (М. Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; науч. 

ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение,  2015 – 

2019г. 

- (ФГОС) Русский язык. 8 класс. Учеб. для  

общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (М. Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; науч. 

ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение,  2015 – 

2019г. 

+ 
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- (ФГОС) Русский язык. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных  учреждений / 

Л.А.Тростенцова,  Т.А.Ладыженская, А.Д. Дейкина, 

О.М. Александровна; науч. ред. Н.М. Шанский.  М.: 

Просвещение, 2015 - 2019г.     

- Русский язык  и литература. Русский язык: учебник 

для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень. Н. Г. Гольцова, И. В. 

Шамшин, М. А. Мищерина. – М.: ООО «Русское 

слово - учебник», 2014 - 2017. 

 

2 Контрольно-измерительные материалы  

 - Контрольно-измерительные материалы. Русский 

язык. 5 класс/Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2015 - 

2018г 

- Контрольно-измерительные материалы. Русский 

язык. 6 класс/Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2015 - 

2019г. 

- Контрольно-измерительные материалы. Русский 

язык. 7 класс/Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2015 - 

2019г. 

- Контрольно-измерительные материалы. Русский 

язык. 8 класс/Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2015 - 

2016г. 

- Контрольно-измерительные материалы. Русский 

язык. 9 класс/Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2015 - 

2020г. 

- Контрольно-измерительные материалы. Русский 

язык. 10 класс/Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2015 

- 2019г. 

- Контрольно-измерительные материалы. Русский 

язык. 11 класс/Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2015 

- 2017г. 

 

+ 

3 Раздаточный материал (23 каб.) 

 

+ 

4 Словари  

 - С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Толковый словарь 

русского языка. – М.: 1998 

- Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь 

трудностей русского языка. – М.: Русский язык, 1984 

-  Баронова М. Новый школьный универсальный 

словарь русского языка. – М.: АСТ: Астрель, 2009 

- Словарь трудностей русского языка/ Сост. С.А. 

Ушакова. – М.: РИПОЛ классик, 2014 

+ 



408 
 

- Толковый словарь/Сост. С.Г. Трясогузова. 

М.:РИПОЛ классик, 2014 

- Петрова М.В. Словарь иностранных слов. – 

М.:РИПОЛ классик, 2014 

- Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный 

фразеологический словарь русского языка: Пособие 

для учащихся. М.: Просвещение, 1989 

 

- С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Толковый словарь 

русского языка. – М.: 1995 

- Краткий словарь-справочник русского языка/под 

ред. И.Г. Осетрова, С.В. Зуевой. – Ульяновск, 

«Ромб», 1994 

- Краткий толковый словарь русского языка/ И.Л. 

Городецкая, Т.А. Фоменко, Т.Н. Поповцева; под ред. 

В.В. Розановой. – М.: Русский язык, 1989 

- Этимологический словарь русского языка: для 

школьников и студентов/Сост. Ел. Грубер. – М.: 

ЛОКИД- пресс, 2007 

- С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Толковый словарь 

русского языка. – М.: 1996 

- Б.З. Букчина, И.К. Сазонова, Л.К. Чельцова. 

Орфографический словарь русского языка. - М.: 

«Арт- Пресс», 2008 

- Россия. Большой лингвострановедческий словарь/ 

под ред. Ю.Е. Прохорова. - М.: «Арт-Пресс», 2007 

- М.Р. Львов. Словарь Антонимов русского языка. - 

М.: «Арт- Пресс» 

- Большой фразеологический словарь русского 

языка/под ред. В.Н. Телия. - Ридерз Дайджест, 2012 

- А.Н. Тихонов. Словообразовательный словарь 

русского языка. - М.: «Русский язык», 1990 

 

4 Таблицы  
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 - Е.Г. Чендулаева. Грамматика русского языка 

(опорные карты), - М.: Материк – Альфа, Прогресс – 

Принт, 2005 

- Запомни корни с чередованием Е - И 

- Прямая речь до и после слов автора 

- Правописание приставок на «З» 

- Правильно образуй формы глагола БЕЖАТЬ 

- Синонимы и однокоренные слова 

- Правильно образуй формы слова ОБА 

- Объясни правописание О – Е после шипящих и Ц 

- Правописание отрицательных местоимений 

- Многозначные слова и омонимы 

- Правописание падежных окончаний 

прилагательных единственного числа 

- Синтаксис и пунктуация 5 – 9 класс 

+ 

13 Демонстрационный материал на электронных 

носителях 

+ 

 Литература  

 Тексты художественных произведений  

 Электронные библиотеки  

 Демонстрационный материал на электронных 

носителях 

 

 Портреты русских и зарубежных писателей  

 Аудиосредства 

- (ФГОС) Мультимедийное приложение к учебнику 

Г.С. Меркина. Литература. 5 класс - М.: ООО 

«Русское слово – РС» 

- (ФГОС) Мультимедийное приложение к учебнику 

Г.С. Меркина. Литература. 6 класс - М.: ООО 

«Русское слово – РС» 

 

 Учебники 

- (ФГОС) Литература: учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. 

Г. С. Меркин. – М.: «Русское слово - учебник» 2015 - 

2019г.  – (ФГОС. Инновационная школа) 

- (ФГОС) Литература: учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. 

Г. С. Меркин. – М.: «Русское слово - учебник» 2015 - 

2019г.  – (ФГОС. Инновационная школа) 

- (ФГОС) Литература: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. 
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Г. С. Меркин. – М.: «Русское слово - учебник» 2015 - 

2019г.  – (ФГОС. Инновационная школа) 

- (ФГОС) Литература: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. 

Г. С. Меркин. – М.: «Русское слово - учебник» 2015 - 

2019г.  – (ФГОС. Инновационная школа) 

- Литература. 9 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / Авт.-сост. 

Г. С. Меркин. – М.: «Русское слово», 2016 - 2017г. 

(ФГОС, Инновационная школа). 

- Русский язык и литература. Литература: учебник 

для 10 класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень: в 2ч. Авторы-составители 

С.А.Зинин, В.И.Сахаров. М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2014 – 2017 г. 

- Литература. 11 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 2 ч. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2017 – 2018г. 

 

1) Наглядные и раздаточные пособия 

- И.С. Тургенев и его эпоха: портреты, иллюстрации, 

документы : наглядные и раздаточные пособия / авт.-

сост. М.Е. Булаева. – Москва : Айрис-пресс, 2005  

- М.Ю. Лермонтов и его эпоха: портреты, 

иллюстрации, документы : наглядные и раздаточные 

пособия / авт.-сост. Э.В. Иванова. – Москва : Айрис-

пресс, 2005  

- А.С. Пушкин  и его эпоха: портреты, иллюстрации, 

документы : наглядные и раздаточные пособия / авт.-

сост. М.Е. Булаева. – Москва : Айрис-пресс, 2005  

- В.В. Маяковский  и его эпоха: портреты, 

иллюстрации, документы : наглядные и раздаточные 

пособия / авт.-сост. М.Е. Булаева. – Москва : Айрис-

пресс, 2005 

- А.П. Чехов  и его эпоха: портреты, иллюстрации, 

документы : наглядные и раздаточные пособия / авт.-

сост. А.В. Чумак. – Москва : Айрис-пресс, 2005 

- Н.А. Некрасов  и его эпоха: портреты, 

иллюстрации, документы : наглядные и раздаточные 

пособия / авт.-сост. Э.В. Иванова. – Москва : Айрис-

пресс, 2005 

- Гордеева Н.Б., Юркевич Т.Г. Лев Николаевич 

Толстой. Учебно-наглядное пособие для средней 

школы. – М.: Просвещение, 1977 

- Баранская Н.В., Овчинникова С.Т., Эткин И.К. 

http://catalog.turgenev.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/77230/source:default
http://catalog.turgenev.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/77230/source:default
http://catalog.turgenev.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/77230/source:default
http://catalog.turgenev.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/77230/source:default
http://catalog.turgenev.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/77230/source:default
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Альбом «А.С. Пушкин». Учебно-наглядное пособие 

для средней школы. – М.: Просвещение, 1976 

- Руданов Г. А. Островский. Фотовыставка. – Л.: 

«Художник РСФСР», 1983 

- Иллюстрации советских художников к 

произведениям Л.Н. Толстого. – М.: Советский 

художник, 1960   

- Полонская Г.М. Раздаточный материал по 

литературе. Учебно-наглядное пособие для 5 класса. 

– М.: Просвещение, 1985 

- Колокольцев Е.Н. Раздаточный иллюстративный 

материал. Учебно-наглядное пособие для 5 класса. – 

М.: Просвещение, 1983 

- Лазарева Л.А., Эткин И.К. Альбом по литературе. 

Учебно-наглядное пособие для 6 класса. – М.: 

Просвещение, 1982 

- Когосович Э.И. Альбом по литературе. Учебно-

наглядное пособие для 8 класса. – М.: Провещение, 

1987 

- Зельманова Л.М., Молчанова Т.К. Раздаточный 

материал по литературе. Учебно-наглядное пособие 

для 9 класса. – М.: Просвещение, 1979 

 

 

 Словари 

- Литературный энциклопедический словарь/под ред. 

В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. - М.: Советская 

энциклопедия, 1987 

 

- Титаренко Е.А. Литература в схемах и таблицах. – 

М.: Эксмо, 2015 

- Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Краткий словарь 

литературоведческих терминов. Пособие для 

учащихся сред. школа. – М.: Просвещение, 1978 

 

 

 Контрольно-измерительные материалы  

 

                                                     Кабинет математики  

№п/п Требования ФГОС и других документов Имеется в наличии 

1 Средства воспитания и обучения 

 

 Модели геометрических тел (куб, шар, 

цилиндр, параллелепипед, пирамида, 

конус) 

+ 
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 Таблицы 

1 Комплект портретов математиков + 

2 Натуральные числа - 5 класс + 

3 Квадраты натуральных чисел -5 класс + 

4 Простые числа - 5 класс  + 

5 Признаки делимости - 6 класс + 

6 Обыкновенные дроби - 6 класс + 

7 Положительные и отрицательные числа  -

6 класс 

+ 

8 Квадратное уравнение -  8 класс + 

9 Дробно-линейная функция - 8 класс + 

10 Квадратный трехчлен – 9 класс + 

11 Квадратичная функция  - 9 класс + 

12 Арифметическая прогрессия -9 класс + 

13 Геометрическая прогрессия -9 класс + 

14 Тригонометрические формулы -10 класс + 

15 Тригонометрические функции -10 класс + 

16 Обратные тригонометрические функции -

10 класс 

+ 

17 Формулы площадей и объемов тел -10 

класс 

+ 

2 Демонстрационный материал на 

электронных носителях (Презентации к 

урокам математики 5-11 класс) 

                  + 

3 Демонстрационный материал в 

полиграфических изданиях 

(дидактический материал для 

обучающихся, КИМы) 

                  + 

4 Мультимедийный компьютер 

(технические требования: графическая 

операционная система, привод для чтения- 

записи компакт- дисков, аудио- и видео 

выходы/входы, возможности выхода в 

Интернет; оснащение акустическими 

колонками; с пакетом прикладных 

программ (текстовых, графических и 

презентационных) 

                  + 

5 Мультимедиапроектор                    + 

6 Средства телекоммуникаций                    + 

7 Экран                    + 

8 Принтер лазерный                    + 

9 Мультимедийные средства 

Интерактивная доска (каб.13) 

                  + 
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Кабинет информатики 

№п/п Требования ФГОС и других документов Имеется в наличии 

1 Интерактивная доска ActivBoard 587 Pro, 

со встроенным ультра короткофокусным 

проектором Casio XJ-UT310WN 

                  + 

2 Ноутбук учителя Lenovo G5070 (1 шт)                   + 

3 Ноутбук ученический Lenovo G5070 (12 

шт.) 

                  + 

4 Принтер НР                    + 

5 Система опроса и тестирования ActiVote 

(15 пультов и ресивер) 

                   + 

6 SVEN AP-600 Наушники с микрофоном 

(13 шт.) 

                   + 

7 Тележка-сейф для ноутбуков в комплекте 

с точкой беспроводного доступа 

                   + 

8 Документ-камера AverVision F33                   + 

 

Кабинет истории 

 

№п/п Требования ФГОС и других документов Имеется в 

наличии 

Средства обучения и воспитания 

1 Ноутбук + 

2 Интерактивная доска+ проектор + 

3 Мобильный класс + 

4 Сканер + 

5 Принтер + 

6 Аудиоколонки + 

7 Система голосования  + 

8 наушники + 

Учебно-методическая и справочная литература 

 

1.  

История. История России до 1914 года. 

Повторительно-обобщающий курс: учебное издание 

для 11 класса общеобразовательных организаций. 

Базовый и углублённый уровни / В.В. Кириллов, М.А. 

Бравина; под ред. Ю.А. Петрова.М. из-во «Русское 

слово» 2019 г 

+ 
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2.  

История. Всеобщая история 11класс А.А.Улуян, Е.Ю. 

Сергеев под ред. А.О. Чубарьяна М . «Просвещение» 

2018г. 

+ 

3.  

Отечественная история в схемах  и таблицах. В.В. 

Кириллов 

Москва из-во «Эксмо»2010 

+ 

4.  

Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс. 

Рабочая программа. Поурочные рекомендации. Т.В. 

Коваль, А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина М. из-во 

«Просвещение» 

2020 

+ 

5.  

Всеобщая история. История Нового времени. 8  класс. 

Рабочая программа. Поурочные рекомендации. Т.В. 

Коваль, А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина М. из-во 

«Просвещение» 

2020 

+ 

 Обществознание  

6.  
«Обществознание». 7 класс. Боголюбов Л.Н., 

Ивановой Л. Ф.  Издательство «Просвещение» 2019г.,  
+ 

7.  
Л.Н. Боголюбов, АЮ. Лазебникова, Н.И. Городецкая 

«Обществознание 8класс»  «Просвещение» 2017, 
+ 

8.  

Л.Н. Боголюбов ,Н.И. Городецкая ,А.И. Матвеев ,Л.Н. 

Боголюбов  «Обществознание 11 класс», 

«Обществознание 11 класс» из-во 

«Просвещение»2017г 

+ 

9.  
Обществознание в схемах и таблицах. А.А. Махоткин, 

Н.В. Махоткина Москва из-во «Эксмо»2011 
+ 

карты 

1 Карты по истории России с древнейших времен до  12 

века 
+ 

2 Карты по истории России 12-14 век + 

3 Карты по истории России 15-17 век + 

4 Карты по истории России 16-18 век + 

5 Карты по истории России 19 век + 

6 Карты по истории России 20 век + 

7 Карты по всеобщей истории 1800-1900г.г. + 

8 Карты по всеобщей истории 1900-2000г.г. + 

9 Карты по всеобщей истории  1500-1800г.г. + 

   10 Карты по всеобщей  истории 5-15 века + 
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11 Карты по всеобщей истории (древний мир). + 

12 Карты Ульяновской области + 

13 Флаги государств мира + 

                               Наглядность  

 Наглядное пособие по истории средних веков + 

 Портреты великих людей + 

 Альбомы по живописи «Третьяковская Галерея» + 

 Альбом Скульптура , живопись , архитектура + 

 Комплект портретов для кабинета истории + 

 Методические пособия  

 100 Великих имен + 

 Всемирная история.  Энциклопедия + 

 Ожившая история .DVD – ДИСКИ + 

                               DVD- диски     

 Великая Отечественная война + 

 История России 20 век 1 мировая война + 

 Наследие человечества + 

                   Пособия по обществознанию  

 Всеобщая декларация прав человека + 

 Конституция РФ + 

 Гражданско- процессуальный кодекс + 

 Трудовой кодекс + 

 Уголовный кодекс + 

 Семейный кодекс + 

 Цифровые образовательные ресурсы. + 

 

Кабинет географии 

№ 

п/п 

Требования ФГОС и других документов Имеется  

в наличии 

1 Оборудование общего назначения и ТСО:  

 Доска аудиторная. + 

 Персональный компьютер учителя. + 

 Принтер + 
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 Мультимедиа проектор + 

 Доска демонстрационная. + 

2 Демонстрационное оборудование:  

 Минералы и горные породы. + 

 Полезные ископаемые + 

 Анемометр. + 

 Глобус физический лабораторный. + 

 Теллурий. + 

 Портреты великих русских и зарубежных 

путешественников и первооткрывателей 

+ 

3 Карты: + 

 Карта полушарий + 

 Политическая карта мира. + 

 Физическая карта России. + 

 Политико-административное устройство России. + 

 Природные зоны. Растения и животные России. + 

 Великие географические открытия. + 

 Экологические проблемы мира. + 

 Климатические пояса и области мира. + 

 Австралия и Новая Зеландия. Физическая карта. + 

 Западная Сибирь. Физическая карта. + 

 Западная Сибирь. Социально-экономическая карта. + 

 Поволжье. Социально-экономическая карта. + 

 Поволжье. Физическая карта. + 

 Минеральные ресурсы мира + 

 Северная Америка. Политическая карта. + 

 Северная Америка. Физическая карта. + 

 Африка. Политическая карта. + 

 Южная Америка. Физическая карта. + 

 Лесной комплекс России. + 

 Агропромышленный комплекс России. + 

 Россия. Социально-экономическая карта. + 

 Европа. Физическая карта. + 

4. Таблицы.  

 Планета Земля, Солнечная система, Галактика, 

Космическое пространство, Вселенная 

+ 

 Форма и размеры Земли; + 

 Литосфера, рельеф, геология. + 

 Минералы и горные породы. + 

 Атмосфера и атмосферные явления. + 

 Биосфера: почвоведение, география растений и 

животных. 

+ 
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5 Дидактические пособия  

 Учебные и наглядные пособия, справочные 

материалы на печатной основе. 

+ 

 География. Начальный курс. Учебник для 5 класса 

общеобразовательных организации/А.А.Летягин. / 

М.: Издательский центр «Вентана - Граф». 2016 

+ 

 География. Начальный курс. Учебник для 6 класса 

общеобразовательных организации/А.А.Летягин./ 

М.: Издательский центр «Вентана - Граф». 2016 

+ 

 География. Материки, океаны, народы и страны. 

Учебник для 7 класса общеобразовательных 

организации/И.В.Душина, Т.Л.Смоктунович/ М.: 

Издательский центр «Вентана - Граф». 2015 

+ 

 География России. Природа. Население. Учебник 

для 8 класса общеобразовательных организации/В. 

Б. Пятунин, Е.А. Таможняя / М.: Издательский 

центр «Вентана - Граф». 2015      

+ 

 География России. Хозяйство. Регионы Учебник 

для 9 класса общеобразовательных организации/ 

Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова / М.: Издательский 

центр «Вентана - Граф». 2016      

+ 

 Экономическая и социальная география мира. 

Учебник для 8 класса общеобразовательных 

организации/О.А. Бахчиева / М.: Издательский 

центр «Вентана - Граф». 2017      

+ 

 КИМ. География. 5 класс. /Сост. Е.А.Жижина. – 2-

ое изд. – М.: ВАКО,2018. 

+ 

 КИМ. География. 6 класс. /Сост. Е.А.Жижина. – 3-

ое изд. – М.: ВАКО,2016. 

+ 

 КИМ. География. 7класс. /Сост. Е.А.Жижина. – 5-ое 

изд. – М.: ВАКО,2017. 

+ 

 КИМ. География. 8 класс. /Сост. Е.А.Жижина. – 4-

ое изд. – М.: ВАКО,2016. 

+ 

 КИМ. География. 9 класс. /Сост. Е.А.Жижина. – 3-

ое изд. – М.: ВАКО,2017. 

+ 

 КИМ. География. 10 класс. /Сост. Е.А.Жижина. – 2-

ое изд. – М.: ВАКО,2016. 

+ 

 Тесты по географии. 5 класс. К учебнику А.А. 

Летягина «География.5 класс» ФГОС (М.: Вентана – 

Граф) /О.А. Пятунина, Б.В. Пятунин. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2017. 

+ 

 Тесты по географии. 6 класс. К учебнику А.А. 

Летягина «География.6 класс» ФГОС (М.: Вентана – 

Граф) /О.А. Пятунина, Б.В. Пятунин. – М.: 

+ 
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Издательство «Экзамен», 2017. 

 Тесты по географии. 7 класс. К учебнику 

И.В.Душиной, Т.Л. Смоктунович «География. 

Материки, океаны, народы и страны.7 класс» ФГОС 

(М.: Вентана – Граф) /О.А. Пятунина, Б.В. Пятунин. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2017. 

+ 

 Тесты по географии. 8 класс. К учебнику В.Б 

Пятунина, Е.А.Таможней «География России. 

Природа.Население.8 класс» ФГОС (М.: Вентана – 

Граф) / Б.В. Пятунин. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2017. 

+ 

 

Химия 

№п/п Требования ФГОС и других документов  

 

Имеется в наличии 

 Экранно- звуковые средства обучения + 

 Мультимедийный компьютер 

(технические требования: графическая 

операционная система, привод для чтения-

записи компакт-дисков, аудио- и видео 

выходы/входы возможности выхода в 

Интернет; оснащение акустическими 

колонками, микрофоном, и наушниками; с 

пакетом прикладных программ 

(текстовых, графических и 

презентационных) 

+ 

 Мультимедиапроектор + 

 Средства телекоммуникаций + 

 Принтер лазерный + 

 Экран + 

 Мультимедийные обучающие программы + 

 Сканер + 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1 Аппарат для дистилляции воды РФ + 

2 Весы технические с разновесами РФ + 

3 Комплект нагревательных приборов РФ + 

4 Столик подъемный РФ + 

5 Штатив лабораторный большой РФ + 

6 Источник высокого напряжения + 

7 Комплект электроснабжения + 

8 Набор флаконов для хранения растворов + 

Специализированные приборы и аппараты 

1 Аппарат для проведения химических 

реакций АПХР РФ 

+ 
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2 Набор для опытов по химии с 

электрическим током РФ 

+ 

3 Прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ 

+ 

4 Прибор для иллюстрации зависимости 

скорости химической реакции от условий 

РФ 

+ 

5 Прибор для электролиза солей РФ + 

6 Аппарат для получения газов (Киппа) + 

7 Комплект термометров: (от 0 до 3600С – 2 

шт., от – 30 до +700С – 2 шт.) 

+ 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по 

химии 

1 Набор приборов, посуды и 

принадлежностей для ученического 

эксперимента (микролаборатория) РФ 

+ 

2 Прибор для получения газов 

(лабораторный) РФ 

+ 

3 Весы лабораторные электронные РФ + 

4 Весы для сыпучих материалов до 200 гр. с 

гирями 

+ 

Модели 

1 Набор моделей кристаллических решеток 

РФ 

+ 

 Натуральные объекты и коллекции 

1 Алюминий РФ + 

2 Каменный уголь и продукты его 

переработки РФ 

+ 

3 Металлы и сплавы РФ + 

4 Стекло и изделия из стекла РФ + 

5 Нефть и продукты ее переработки РФ + 

6 Пластмассы РФ + 

7 Топливо РФ + 

8 Чугун и сталь РФ + 

9 Волокна РФ + 

10 Шкала твердости + 

                                                         Реактивы 

1 Набор № 1 ОС «Кислоты» + 

2 Набор № 2 ОС «Кислоты» + 

3 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» + 

4 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» + 

5 Набор № 5 ОС «Металлы» + 

6 Набор № 6 ОС «Щелочные и + 
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щелочноземельные металлы» – 1 шт. 

7 Набор № 8 ОС «Галогены» + 

8 Набор № 9 ОС «Галогениды» – 1 шт. + 

9 Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. 

Сульфиды» – 1 шт. 

+ 

10 Набор № 11 ОС «Карбонаты» + 

11 Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» + 

12 Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды» + 

13 Набор № 14 ОС «Соединения марганца» + 

14 Набор № 15 ОС «Соединения хрома» + 

15 Набор № 16 ОС «Нитраты» + 

16 Набор № 17 ОС «Индикаторы» + 

17 Набор № 18 ОС «Минеральные 

удобрения» 

+ 

18 Набор № 19 ОС «Углеводороды» + 

19 Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие 

органические вещества» 

+ 

20 Набор № 21 ОС «Кислоты органические» + 

21 Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» + 

22 Набор № 23 ОС «Образцы органических 

веществ» 

+ 

23 Набор № 24 ОС «Материалы» + 

Интерактивные пособия 

 

1 

Интерактивное пособие с комплектом 

таблиц «Основы химических знаний. 

Правила проведения лабораторных работ» 

+ 

2 Интерактивное пособие с комплектом 

таблиц «Химия 8-9 класс» 

+ 

Средства ИКТ 

1 Набор компьютерных датчиков и 

приспособлений для демонстрационного 

практикума 

+ 

2 Комплект измерительных приборов для 

проектной деятельности по химии 

+ 

Мебель 

1 Доска аудиторская с магнитной 

поверхностью и с приспособлениями для 

крепления таблиц 

+ 

2 Стол демонстрационный химический + 

3 Стол письменный для учителя (в 

лаборантской) 

+ 

4 Стол препараторский (в лаборантской) + 

5 Стул для учителя (в кабинете и + 
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лаборантской) 

6 Столы двухместные лабораторные 

ученические в комплекте со стульями 

разных ростовых размеров) 

+ 

7 Стол компьютерный + 

8 Подставка для технических средств 

обучения (ТСО) 

+ 

9 Шкафы секционные для хранения 

оборудования 

+ 

10 Раковина –мойка (в кабинете и 

лаборантской) 

+ 

11 Доска для сушки посуды + 

12 Шкаф вытяжной + 

13 Стенды экспозиционные + 

 

Кабинет биологии 

№ 

п/п 

Требования ФГОС и других документов Имеется 

в наличии 

1 Оборудование общего назначения и ТСО:  

 Доска аудиторная. + 

 Персональный компьютер учителя. + 

 Принтер + 

 Мультимедиа проектор + 

 Доска демонстрационная + 

 Шкаф + 

 Стол с выдвижными ящиками + 

 Стол для тетрадей + 

2 Демонстрационное оборудование:  

 Модель строения сердца + 

 Увеличенная модель строения уха + 

 Увеличенная модель строения челюсти + 

 Скелет человека + 

 Модель строение больших полушарий мозга + 

 Модель строения почки + 

 Увеличенная модель строения глаза + 

 Модель строения черепа + 

 Демонстрационный материал «Моллюски» + 

 Демонстрационный материал «Ракообразные» + 

 Сухой зоопрепарат «Ёж морской» + 

 Скелет лягушки + 

 Чучело черепахи + 

 Характерные черты скелета млекопитающих + 
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 Характерные черты скелета костистой рыбы + 

 Характерные черты скелета птиц + 

 Коллекция представителей класса «Насекомые» + 

 Коллекция «Насекомые - вредители леса, сада, 

огорода, поля» 

+ 

 Динамическое пособие классификация растений и 

животных 

+ 

 Гербарий + 

 Коллекция культурных растений + 

 Модель строение цветка + 

 Модель динамическая «размножение шляпочного 

гриба» 

+ 

 Модель динамическая «размножение мха» + 

 Набор удобрений + 

 Набор семян и плодов + 

 Коллекция голосеменные растения + 

 Коллекция культурных растений и их спутников 

сорняков с семенами 

+ 

 Муляж дикой формы томата обыкновенного и 

культурные сорта томатов 

+ 

 Демонстрационный материал по биологии 

«Растения» 

+ 

 Динамическое пособие на магнитах «Наследование 

резус-фактора» 

+ 

 Динамическое пособие на магнитах «Гаметогенез у 

животных» 

+ 

 Динамическое пособие «Синтез белка» + 

 Динамическое пособие «Законы Менделя» + 

 Динамическое пособие «Перекрёст хромосом» + 

 Динамическое пособие «Деление клетки. Митоз. 

Мейоз» 

+ 

 Модель молекулы ДНК + 

 Модели предков человека + 

 Модели человеческих рас + 

 Рудиментарные органы позвоночных 

 

+ 

 Гомология строения скелета верхних и задних 

конечностей 

+ 

 Коллекция коры и древесины + 

 Коллекция «Торф и продукты его переработки» + 

 Коллекция минералов + 

 Коллекция «Почва и её состав» + 
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 Экспозиция живых растений + 

 Готовые микропрепараты по ботанике, зоологии, 

анатомии 

+ 

3 Лабораторное оборудование + 

 Микроскопы + 

 Термометр наружный + 

 Чашки Петри + 

 Пробирки + 

 Препаровальные иглы + 

 Покровные стёкла + 

 Предметные стёкла + 

 Прибор для демонстрации всасывания воды корнями + 

 Прибор для демонстрации водных свойств почвы + 

 Лупа + 

4. Таблицы  

 Нагревание воздуха над сушей и водой + 

 Вода в природе + 

 Изменение воздуха в классе в течении учебного дня + 

 Годовое движение Земли + 

 Форма Земли + 

 Силы в живой природе + 

 Зарастание водоёма + 

 Растительные ярусы и животное население + 

 Превращение веществ и поток энергии в биоценозе + 

 Жизненные формы растений + 

 Листопад + 

 Фотосинтез + 

 Бактерии + 

 Лишайники + 

 Шляпочные грибы + 

 Плесневые грибы. Дрожжи + 

 Грибы-паразиты + 

 Происхождение и развитие растительного мира + 

 Одноклеточная зелёная водоросль хламидомонада + 

 Многоклеточная зелёная водоросль улотрикс + 

 Мох сфагнум + 

 Мох кукушкин лён + 

 Папоротник Щитовник мужской + 

 Хвощ и плаун + 

 Сосна обыкновенная + 

 Развитие проростка со стержневой корневой системой + 
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 Развитие проростка с мочковатой корневой системой + 

 Листья простые и сложные + 

 Покровная ткань листа + 

 Строение корня + 

 Видоизменения корней. Корнеплоды + 

 Образование клубней у картофеля + 

 Корневые системы и условия обитания + 

 Классификация покрытосеменных растений + 

 Семейство Лилейных. Тюльпан лесной + 

 Семейство Злаковые. Пшеница + 

 Семейство Бобовые. Горох посевной + 

 Семейство Сложноцветные. Одуванчик 

лекарственный. 

+ 

 Семейство Паслёновых. Паслён черный. + 

 Семейство Розоцветных. Шиповник коричный + 

 Семейство крестоцветных. Редька Дикая + 

 Засухоустойчивые растения + 

 Схема двойного оплодотворения у цветковых 

растений 

+ 

 Опыление растений ветром и самоопыление + 

 Искусственное опыление кукурузы + 

 Опыление растений насекомыми + 

 Раздельнополые цветки + 

 Внешнее строение листа + 

 Схема строения животной клетки + 

 Тип Кишечнополостные. Гидра + 

 Тип Членистоногие. Класс Паукообразные. Пауки. 

Клещи. 

+ 

 Тип Кольчатые черви. Дождевой червь + 

 Многообразие паразитических червей + 

 Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Жук плавунец. + 

 Тип Иглокожие. Класс Морские звёзды + 

 Тип Плоские черви + 

 Тип Моллюски + 

 Сообщество кораллового рифа + 

 Охрана птиц на зимовках + 

 Насекомые полезные в лесном и сельском хозяйстве + 

 Зимняя подкормка зверей + 

 Промысел и охрана морских рыб + 

 Правила индивидуального рыболовства + 

 Значение насекомых – опылителей растений + 

 Тип Кишечнополостные. Гидра + 
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 Митоз + 

 Мышцы + 

 Кожа + 

 Почки и их строение + 

 Сердце + 

 Слуховой анализатор + 

 Головной мозг человека + 

 Фазы работы сердца + 

 Зубы + 

 Вывихи и переломы костей + 

 Изучение работы пищеварительных желёз + 

 Нервные клетки и схема рефлекторной дуги + 

 Дыхание и сокращение сердца при покое и работе + 

 Пути распространения заразных болезней + 

 Схема строения органов пищеварения + 

 Железы внутренней секреции + 

 Образование и внешнее торможение условного 

рефлекса 

+ 

 Калорийность и состав пищевых продуктов + 

 Кровеносная система + 

 Спинной мозг и схема коленного рефлекса + 

 Значение тренировки сердца + 

 Кровь + 

 Жизненная ёмкость лёгких в кубических сантиметрах + 

 Вывихи и переломы костей + 

 Мышцы. Укрепление мышц + 

 Схема кровообращения + 

 Витамины + 

 Органы выделения + 

 Схема строения нервной системы + 

 Гортань и органы полости рта при дыхании и 

глотании 

+ 

 Органы дыхания + 

 Спинной мозг и схема коленного рефлекса + 

 Череп человека + 

 Энергообеспечение клетки + 

 Дигибридное скрещивание и его цитологическая 

основа 

+ 

 Некоторые органоиды клеток. 

Митохондрия.Хлоропласт. 

+ 

 Индивидуальные наборы хромосом у некоторых 

растений, животных и человека 

+ 

 Биоценоз пресноводного водоёма + 
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 Вещество в биосфере + 

 Белки + 

 Соотношение животных и пищевые связи в 

биоценозах 

+ 

 Биосинтез белка + 

 ДНК + 

 Сперматогенез и овогенез + 

 Хромосомный механизм определения пола + 

 Индивидуальное развитие Хордовых (на примере 

ланцетника) 

+ 

 Виды и видообразование + 

 Фотопериодизм + 

 Моногибридное скрещивание и его цитологическая 

основа 

+ 

 Вирусы + 

 Мутационная изменчивость животных + 

 Мутационная изменчивость растений + 

 Методы работы И.В. Мичурина + 

 Изменчивость у животных + 

 Взаимодействие частей развивающегося зародыша + 

 Выведение украинской степной белой свиньи + 

 Дигибридное скрещивание и его цитологическая 

основа 

+ 

 Центры многообразия и происхождения культурных 

растений 

+ 

 Биоценоз пресноводного водоёма + 

 Новые таблицы + 

 Пищеварительная система человека + 

 Домашние животные.дикие животные + 

 Дыхательная система человека + 

 Железы внутренней секреции + 

 Археоптерикс + 

 Экосистемная организация живой природы + 

 Уровни организации живого + 

 Вирусы + 

 Вода и ее свойства + 

 Строение земли + 

 Плоды + 

 Культурные растения. Дикорастущие растения + 

 Побег + 

 Строение растения + 

 Среда обитания + 

 Биосфера + 

 Главные направления эволюции + 
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 Типы размножения организмов + 

 Типы питания + 

 Вирусы + 

 Эволюционное дерево + 

5 Дидактические пособия  

 Учебные и наглядные пособия, справочные 

материалы на печатной основе, в том числе 

коллекция открыток 

+ 

 

Кабинет физики 

№ Требования ФГОС и других документов Имеется в 

наличии 

1 Ноутбук + 

2 Плазменная панель + 

3 Лазерный принтер + 

4 КЭСФ - 10 + 

5 Выпрямитель В - 24 + 

6 ИПД демонстрационный + 

7 ИПД «Практикум» + 

8 Проекционный аппарат с оптической скамьёй + 

9 Амперметр демонстрационный + 

11 Вольтметр демонстрационный + 

12 Ваттметр демонстрационный + 

13 Комплект по изучению механических явлений + 

14 Комплект по изучению механических явлений + 

15 Комплект соединительных проводов + 

16 Ареометр + 

17 Спектроскоп двухтрубный + 

18 Насос вакуумный с тарелкой и колпаком + 

19 Набор грузов (1 – 5) кг + 

20 Тележки легкоподвижные с принадлежностями 

(пара) 

+ 

21 Модель электролюминесцентной лампы + 

22 Камертоны на резонирующих ящиках с молотком + 

23 Набор полупроводниковых приборов + 

24 Набор спектральных трубок с источником питания + 

25 Набор спектральных трубок + 

26 Плитка электрическая + 

27 Секундомер электронный + 

28 Рычаг демонстрационный + 

29 Сосуды сообщающиеся + 

30 Стакан отливной + 
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31 Стробоскоп + 

32 Шар с краном для воздуха + 

33 Трубка Ньютона + 

34 Набор капилляров + 

35 Барометр - анероид + 

36 Машина постоянного тока + 

37 Манометр жидкостный демонстрационный + 

38 Маятник в часах + 

39 Термометр демонстрационный + 

40 Экран + 

41 Генератор звуковой частоты + 

42 Весы технические + 

43 Султан электрический (пара) + 

44 Машина электрофорная  + 

45 Набор пружин с различной жесткостью + 

46 Набор «Механика-1» Кинематика + 

47 Набор «Механика -2»  + 

48 Набор  «Молекул физики» + 

49 Набор «Термодинамика» + 

50 Набор керамических магнитов + 

51 Набор по флуоресценции + 

52 Набор «Электромагниты» + 

53 Набор по дифракции и интерференции света + 

54 Комплект оборудования «ЕГЭ – лаборатория» + 

55 Стойка для наборов ЕГЭ + 

56 Комплект соединительных проводов + 

57 Модель паровой машины + 

58 Насос воздушный ручной + 

59 Набор цилиндров измерительных (мензурки) + 

60 Модель паровой турбины + 

61 Комплект посуды и принадлежностей + 

62 Модель генератора + 

63 Модель ДВС + 

64 Трансформатор демонстрационный универсальный 

(127-220В) 

+ 

65 Модель кристаллической решётки + 

66 Прибор «Разряд» + 

67 Прибор «Спектр» + 

68 Термопара + 

69 Электронные конструкторы + 

70 Мультиметры + 

71 Набор по электролизу + 

72 Потенциометр + 
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73 Радиореле + 

74 Линейка масштабная демонстрационная + 

75 Барометр-анероид + 

76 Метроном демонстрационный + 

77 Модель радиоприёмника + 

78 Манометр металлический + 

79 Центробежная машина + 

80 Электроконструктор + 

81 Набор проволочных резисторов ( 1 Ом, 2 Ом, 4 Ом) + 

82 Комплект простых механизмов + 

83 Машина гидравлическая с принадлежностями + 

84 Проектор + 

85 Модель броуновского движения + 

86 Цилиндры свинцовые + 

87 Прибор для демонстрации закона сохранения 

импульса 

+ 

88 Маятник Максвелла + 

89 Фотоаппарат «Зенит» + 

90 Палочка из стекла, эбонита + 

91 Набор тел по калориметрии + 

92 Катушка для демонстрации м/п тока + 

93 Набор ползунковых реостатов + 

94 Модель электрического звонка + 

95 Модель телеграфа + 

96 Призма прямого зрения + 

97 Набор линз и зеркал по геометрической оптике + 

98 Набор  линз + 

 Лабораторное оборудование по физике  

99 Комплект колпачков + 

100 Комплект экранов со щелью + 

101 Прибор для измерения длины световой волны + 

102 Плоскопараллельная пластинка + 

103 Линза №1 + 

104 Линза №2 + 

105 Рассеивающая линза + 

106 Набор дифракционных решёток + 

107 ЛИП + 

108 Амперметр лабораторный + 

109 Миллиамперметр лабораторный + 

110 Вольтметр лабораторный + 

111 Ключ для размыкания + 

112 Ключ двухполюсный + 

113 Реостат + 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

№ 

п\п 

Требования ФГОС и других документов Имеется в 

наличии 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  + 

Техническое обеспечение 

1 Цветной  телевизор  + 

2 Компьютер + 

3 Доска трехэлементная, комбинированная 

1012х3012мм 

+ 

Учебно-практическое оборудование 

1 Аптечка   + 

114 Набор по электродинамике для лабораторных и 

практических работ 

+ 

115  Реохорд  + 

116 Лампочка на стойке с колпачками + 

117 Магнит полосовой в паре + 

118 Магнит дуговой + 

119 Катушка - моток + 

120 Набор по электролизу + 

121 Прозрачные экраны + 

122 Электромагнит разборный + 

123 Электродвигатель лабораторный + 

124 Термометр лабораторный + 

125 Калориметр + 

126 Уровень + 

127 Весы  с разновесом + 

128 Динамометр лабораторный + 

129 Динамометр трубчатый + 

130 Брусок + 

131 Направляющая рейка + 

132 Лоток + 

133 Рычаг лабораторный + 

134  Штатив лабораторный + 

 Таблицы + 

1 Шкала электромагнитных волн + 

2 Международная система единиц (СИ) + 

3 Физические постоянные + 

4 Приставки для образования десятичных, кратных и 

дольных единиц 

+ 

5 Таблицы по курсу физики 7 – 11 кл. + 

6 Портреты учёных физиков + 

7  Портреты космонавтов + 

8 Учебные видеофильмы по физике + 
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2 Жгут  кровоостанавливающий   + 

3 Индикатор радиоактивности + 

4 Носилки  санитарные  + 

5 Перевязочный пакет   медицинский   ППИ + 

6 Противогаз ГП-7 + 

7 Респиратор р-2  + 

9 Шина трансп. эластичная   полимерно- алюминиевая 

(700х90 мм)  

+ 

10 Макет автомата Калашникова + 

11 Воздушная  винтовка                                                     + 

12 Компас  + 

13 Манекен- тренажер для реанимационных 

мероприятий. 

+ 

14 Визирная линейка + 

15 Макет мин + 

16 Макет противогаза в разрезе  + 

17 Командный ящик - 56 + 

18 ДП - 24 + 

19 Командный ящик 73 + 

20 ДП-63-А + 

21 Учебный набор ОВ и ДДДВ + 

22 ДП - 2 + 

23 Флаг Красного креста + 

24 Повязка медицинская большая стерильная + 

25 Повязка медицинская малая стерильная + 

Плакаты 

1 Единая гос. Система предупреждения и ликвидации  

чрезвыч. Ситуаций.ГО .  

+ 

2 Защитные сооружения ГО  + 

3 Здоровый  образ  жизни .  + 

4 Средства защиты органов дыхания - противогазы, 

респираторы ( 

+ 

5 Основы гражданской обороны и защиты  от 

чрезвычайных ситуаций  

+ 

6 Первая медицинская помощь при чрезвычайных 

ситуациях ( 

+ 

7 Первая медицинская помощь в ЧС  ( комплект из 12 

плакатов , размер 50х70  см) 

+ 

8 Пожарная  безопасность 2 л. ламинир. (45х60)  + 

9 Правила поведения в аварийных ситуациях на 

транспорте  ( комплект из 8 табл. 70 х 100 см) 

+ 

10 Первая реанимационная и первая медицинская 

помощь 

+ 

11 Уголок безопасности школьника  + 
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12 Государственные символы и символы МЧС  + 

13 Терроризм  + 

 

Кабинет иностранного языка 

№ 

п\п 

Требования ФГОС и других документов Имеется в 

наличии 

1.  Мультимедийные средства:                    + 

2.  Мультимедиапроектор                    + 

3.  Экран                    + 

4.  Принтер лазерный                    + 

5.  Сканер, копир +                   

6.  Аудиосредства                    + 

7.  Видеоматериалы                    + 

8.  Электронные библиотеки                    + 

9.  Лингафонный кабинет (переносной ): Ноутбуки 15 

штук 

+ 

10.  Наушники + 

11.  мультимедийный компьютер (технические 

требования: графическая операционная система, 

привод для чтения- записи компакт- дисков, аудио- 

и видео выходы/входы, возможности выхода в 

Интернет) 

+ 

12.  Акустические колонки + 

13.  Пакет прикладных программ (текстовых, 

графических и презентационных) 

+ 

14.   Демонстрационные материалы (иллюстрации, 

рисунки, фотографии, плакаты, презентации, 

схемы с текстовым сопровождением) 

+ 

15.  Интерактивные таблицы + 

16.  Учебные словари + 

17.  Традиционные средства обучения + 

18.  Наглядные пособия по английскому языку – 

таблицы: Имя существительное.  

                  + 

19.  Число.                    + 

20.  Причастие                    + 

21.  Герундий                    + 

22.  Наклонения 

- изъявительное; 

- повелительное; 

- условное. 

+                   

23.  Активный залог 

Пассивный залог 

                   + 

24.  Совершенные длительные времена - образование и 

употребление (PerfectContinuousTense) 

                   + 
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25.  Совершенные времена - образование и 

употребление (PerfectTense) 

                   + 

26.  Длительные времена – образование и употребление 

(ContinuousTense) 

+ 

27.  Простые неопределенные времена – образование и 

употребление (SimpleTenses) 

+ 

28.  Глагол + 

29.  Слова MANY – MUCH, FEW – LITTLE + 

30.  Местоимения + 

31.  Имя числительное + 

32.  Неопределенный артикль 

Определенный артикль 

+ 

33.  Имя прилагательное.  + 

34.  Наречие                   + 

35.  Степени сравнения прилагательных                    + 

  

 

Спортивный зал 

№п/п Требования ФГОС и других документов Имеется в 

наличии 

1 Библиотечный фонд + 

 Тесты по физической культуре + 

  Нормативные материалы норм ГТО + 

 Комплекты таблиц по технике безопасности на 

уроках физкультуры 

+ 

 Компьютер + 

Спортивные снаряды и оснащение для игровых видов спорта 

 Щиты баскетбольные игровые + 

 Мячи волейбольные + 

 Мячи набивные + 

 Мячи резиновые + 

 Мячи баскетбольные + 

 Мячи футбольные + 

 Сетка для хранения мячей + 

 Насос электрический + 

 Ручное кассетное табло + 

Спортивные снаряды и оснащение для гимнастики, легкой атлетики, 

общего назначения 

 Кегли + 

 Обручи + 

 Канат + 

 Конусы + 

 Палочки для эстафеты + 

 Скакалки + 
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 Стенки гимнастические + 

 Гимнастические палки + 

 Гимнастические коврики + 

 Скамейки гимнастические + 

 Маты + 

Оборудование общего назначения 

 Сетка защитная окон и стен + 

 Секундомеры  + 

 Свистки судейские + 

 

 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для 

реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

 

Оформление помещений школы соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению 

эргономики, а также максимально способствовать реализации 

интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов 

обучающихся и педагогических работников (в том числе окрашивание стен 

специализированными красками, превращающими их в маркерные/меловые 

поверхности, использование различных элементов декора, размещение 

информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и пр.). 

 

III.4.5. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды МБОУ 

СШ № 42 обеспечивается средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 
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– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

административную и финансово-хозяйственную деятельность школы 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт школы в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых 

образовательных программах, ФГОС, материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ в школе 

сформирована библиотека, в том числе электронная, обеспечивающая 

доступ к информационным справочным и поисковым системам, а также 

иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован 

печатными и  электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего 

общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд 

дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, классическая и 

современная художественная литература; научно-популярная и научно-

техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения 

на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

Имеется подключение к сети Интернет: ВКС – выделенная линия 

(оптоволокно), выделенная линия ADSL.  

 Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет – 

70. 

 Количество локальных сетей – две. 

 Имеется электронная почта образовательного учреждения 

shkola.42.64@mail  

 Имеется сайт сети Интернет https://shkola42ulyanovsk-

r73.gosweb.gosuslugi.ru/ /. Содержание сайта образовательного учреждения 

соответствует  Постановлению правительства РФ «Правила размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» от 20.10.2021г. № 1802.  

В школе имеются электронные базы данных и знаний по профилю 

образовательных программ: нормативная база ОУ; электронные базы 

данных по предметам (русский язык, литература, математика, биология, 

география, информатика, химия, физика, иностранный язык, история, 

обществознание, черчение, МХК, технология).  Программные продукты 

(Windows7/8/10, антивирус Касперского, Microsoft Office -10/13 и другие 

прикладные программы.) обеспеченны лицензией.  

 Интерактивных досок в школе -6, а интерактивных устройств – 5.   

 Мультимедийное оборудование установлено в 16 кабинетах, 3 кабинета 

оборудованы ТV. 
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Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

II Программные инструменты Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

V Компоненты на бумажных 

носителях 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

VI Компоненты на CD и DVD Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор 
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представления временнóй информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников образовательной 

организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы. 

В школе продолжается работа по приведению информационно-

методических условий реализации образовательной программы среднего 

общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 
Учебно-методическое обеспечение на 2023 – 2024 учебный год 

№

п/п 

предмет Название программы, автор 

программы 

Год 

издания 

Название учебника, автор 

учебника 

Год 

издания 

11 класс 

1 Русский 

язык 

Программа курса «Русский 

язык». 10 – 11 классы. Базовый 

уровень/ авт. –сост. Н.Г. 

Гольцова 

2020 Русский язык и литература. 

Русский язык: учебник для 10 – 

11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень: 

в 2 ч./ Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. Мищерина 

2018 

2 Литература  Программа курса «Литература».  

10 - 11 классы. Базовый уровень/ 

авт. – сост. С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев 

2018 Русский язык и литература. 

Литература: учебник для 11 

класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: 

в 2ч./ авт.-сост. С. А. Зинин, 

В.А. Чалмаев 

2018 

3  Родной 

язык 

(русский) 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт (в ред. 

Приказов Минобрнауки России 

от 29.12.2014 №1645, от 

31.12.2015 №1578, от 26.06.2017 

2019   
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№ 730);  

Примерная рабочая программа 

по учебному предмету «Родной 

язык (русский)» для 10-11 

классов/ Под общ. редакцией 

М.В. Бабкиной. 

4 Математика Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего образования. 

Одобрена решением 

Федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию. 

Протокол от 28.06.2016 № 2/16-З 

2020 Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 

классы. В 2 ч. А.Г. Мордкович, 

П.В.Семенов.  Москва, 

Мнемозина 

 

2020 

Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 

 10-11 классы. Сост . 

Т.А.Бурмистрова. Москва, 

«Просвещение». 

2020 Геометрия 10-11классы. Л.С. 

Атанасян. Москва. 

«Просвещение». 

 

2019 

5 Всеобщая 

история. 

 «История. Всеобщая история 11 

класс» Рабочая программа и 

поурочное планирование. 

А.А.Улуян, Е.Ю. Сергеев, Т.В. 

Коваль . Москва, «Просвещение» 

2019 Всеобщая история 11класс 

А.А.Улуян, Е.Ю. Сергеев под 

ред. А.О. Чубарьяна М . 

«Просвещение» 

2018 

6 История 

России 

Примерная  рабочая программа к 

учебному изданию В.В. 

Кириллова, М.А. Бравиной 

«История. История России до 

1914 года. Повторительно-

обобщающий курс». 11 класс 

М.А. Десятникова из-во «Русское 

слово» 

2018 «История. История России до 

1914 года. Повторительно-

обобщающий курс». 11 класс.  

В.В. Кириллов, М.А. Бравина , 

под ред. Ю.А. Петрова. из-во 

«Русское слово» 

2019 

7 Обществозн

ание. 

Обществознание. Примерные 

рабочие программы. 10-11клас../ 

А.Ю. Лазебникова , Н. И. 

Городецкая, Е. Л. Рутковская/. — 

М. : Просвещение. Предметная 

линия учебников под ред. Л.Н. 

Боголюбова. 

2019 «Обществознание» 11 класс. 

Л.Н. Боголюбов, А.Ю 

Лазебникова, В.А. Литвинова , 

Москва. «Просвещение» 

2019 

8 география География. 10-11 классы. 

Программа. Базовый и 

углубленный уровни. ФГОС / О. 

А. Бахчиева. — М.: Вентана-

Граф, 2017. 

 

2019 Экономическая и социальная 

география мира: 10–11 классы: 

базовый и углублённый уровни: 

учебник / О. А. Бахчиева; под 

ред. В.П. Дронова— М.: 

Вентана-Граф. 

2019 

9 Физика Рабочая программа. Физика. 

Углубленный уровень. 10-11 

классы. Касьянов В.А., Дрофа. 

2019 Физика 11 кл. Углубленный 

уровень. Касьянов В.А., Дрофа 

2019 

10 Биология Биология. Общая биология. 

Углубленный уровень.10-11 

классы, автор Захаров В.Б., 

Цибулевский А.Ю. Издательство 

«Дрофа» Москва, 2017 г. 

2019 Биология. Общая биология, 

углубленный уровень 11 класс. 

Авторы В.Б. Захаров, С.Г. 

Мамонтов, Н.И. Сонин,, Е.Т. 

Захарова. М.: Дрофа,2018 г. 

2018 

11 Химия Химия углубленный уровень 10 - 

11 классы: Рабочая программа к 

линии УМК В.В. Лунина/  В.В. 

Ерёмин, А.А. Дроздов, И.В. 

2019 Химия. 11 класс.  Углубленный 

уровень: учебник/  В.В. Ерёмин, 

Н.Е. Кузьменко, А.А. Дроздов, 

В.В. Лунин. 

2019 
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Ерёмина, Э.Ю. Керимов. – М. 

Дрофа, 2017 

12 ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень : рабочая программа. 10–

11 классы : учебно-методическое 

пособие / С. В. Ким. — Москва. : 

Вентана-Граф.  

 

2019 «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень. 10—11 классы: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций» Ким С. В., 

Горский В. А.  Москва, 

Вентана-Граф. 

2021 

13 Английский 

язык 

Сборник примерных рабочих 

программ. Предметные линии 

учебников «Английский в 

фокусе». 2 –11 классы В.Г. 

Апальков, Н.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова 

2018 «Английский в фокусе». 11 

класс Афанасьева О.В. Дули 

Дж., И.В. Михеева. Б. Оби, В. 

Эванс 

2019 

14 Физическая 

культура 

1. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

В.И.Ляха, А.А. Зданевич 10-11 

классы: учеб.  пособие для 

общеобразоват. организаций\.- 

М.:  Просвещение. 

2021 Физическая культура. 10-11 

классы:   учеб. для 

общеобразоват. Учреждений\. 

В.И. Ляха -М.: Просвещение. 

2019 

15 Информатик

а 

2. Примерные рабочие программы. 

10-11 классы: учебно-

методическое пособие / сост. 

К.Л. Бутягина. 

2018 Информатика. 11 класс. 

Базовый уровень/ И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. 

2019 

 

Оценочно-методические материалы 
Предмет  Класс  Оценочные материалы Где 

рассматривались 

Русский язык 10 кл. Контрольно – измерительные 

материалы. Русский язык. 10 класс/ 

Сост. Н.В. Егорова – М.: ВАКО, 2019 

год 

 

 11 кл. Контрольно – измерительные 

материалы. Русский язык. 11 класс/ 

Сост. Н.В. Егорова – М.: ВАКО, 2019 

год 

 

 10 – 11 кл. Папка с оценочными материалами для 

проведения входного контроля по 

русскому языку 10 – 11 кл. 

Рассмотрено на 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 10 – 11 кл. Папка с оценочными материалами для 

проведения промежуточной 

аттестации по русскому языку 10 – 11 

кл. 

Рассмотрено на 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Литература 10 – 11 кл. Папка с оценочными материалами для 

проведения промежуточной 

аттестации по литературе 10 – 11 кл. 

Рассмотрено на 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Математика 

 

10 Контрольно-измерительные 

материалы. Алгебра и начала анализа. 

10 класс. Составитель Рурукин А.Н. 

М.: ВАКО, 2019 год 
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11 Контрольно-измерительные 

материалы. Алгебра и начала анализа. 

11класс. Составитель Рурукин А.Н. М.: 

ВАКО, 2019 год 

 

10 Контрольно-измерительные 

материалы.  

Геометрия. 10 класс. Составитель 

Рурукин А.Н. М.: ВАКО, 2019 год 

 

11 Контрольно-измерительные 

материалы.  

Геометрия. 11 класс. Составитель 

Рурукин А.Н. М.: ВАКО, 2019 год 

 

10-11 Папка с оценочными материалами 

для проведения входного,  

промежуточного, итогового   

контролей  по математике для 10-11 

классов 

Рассмотрено на 

ШМО учителей 

математики и 

информатики. 

история 

 

10-11класс История России. 10кл. Контр. 

раб._Артасов И.А  Москва, 

«Просвещение»  2019 

 

10-11класс Папка с оценочными материалами для 

проведения входного, промежуточного 

и итогового  контроля по истории  для 

10-11 классов 

Рассмотрено на 

ШМО учителей 

истории и 

обществознания 

обществознание 10-11 класс Тесты по обществознанию .  

10 класс. 

С.В. Краюшкина 

Москва «Экзамен» 2020 

Тесты по обществознанию .  

11 класс. 

С.В. Краюшкина 

Москва «Экзамен» 2019 

 

 Папка с оценочными материалами для 

проведения входного, промежуточного 

и итогового  контроля по 

обществознанию   для 10-11 классов 

Рассмотрено на 

ШМО учителей 

истории и 

обществознания 

География 10 кл. Контрольно-измерительные 

материалы. География. 5-10 классы. 

Составитель Е.А.Жижина. Москва 

«ВАКО», 2019 год 

 

10-11 кл. Папка с оценочными материалами для 

проведения входного, промежуточного 

и итогового контроля по географии для 

5-11 классов 

Рассмотрено на 

кафедре 

естественно-

научного цикла 

ОБЖ 10-11 классов Папка с оценочными материалами для 

проведения входного, промежуточного 

и итогового контроля по ОБЖ для 10-

11 классов 

Рассмотрено на 

кафедре 

естественно-

научного цикла 

Химия 10-11 кл Папка с оценочными материалами для 

проведения входного, промежуточного 

и итогового контроля по химии для 10-

11 классов 

Рассмотрено на 

кафедре 

естественно-

научного цикла 
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В соответствии со ст.16 ФЗ РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изм.) «Об 

образовании в РФ» в МБОУ СШ № 42 осуществляется реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

   Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 

10 кл Химия. Диагностические работы для 

проведения промежуточной 

аттестации.9, 10 класс. Автор И.А. 

Дудиева. Москва «ВАКО», 2014 год 

 

10-11 кл Индивидуальный проект. 10-11 классы. 

Авторы: М.В.Половкова, А.В. Носов.  

Т.В. Половкова, М.В.Майск. Москва. 

«Просвещение». 

 

Физика 10–11 кл Контрольно-измерительные 

материалы. Физика. 8-11 классы.   

8,10,11 кл. Составитель Н.И. Зорин. 

9 кл. Составитель С.В.Лозовенко.  

Москва «ВАКО», 2019 год 

 

10-11 кл Папка с оценочными материалами для 

проведения входного, промежуточного 

и итогового контроля по физике для 

10-11 классов 

Рассмотрено на 

кафедре 

естественно-

научного цикла 

Биология 10-11 классов Папка с оценочными материалами для 

проведения входного, промежуточного 

и итогового контроля по физике для 

10-11 классов 

Рассмотрено на 

кафедре 

естественно-

научного цикла 

Английский язык 10-11  кл Контрольно-измерительные 

материалы. Английский язык. 5-9 

классы. Составитель О.В. Афанасьева, 

Д.Дули, И.В. Михеева, В.Эванс 

 Просвещение, 2019 год 

 

10-11  кл Папка с оценочными материалами для 

проведения входного контроля по 

английскому языку для 10-11  

Рассмотрено на 

ШМО учителей 

иностранных 

языков 

10-11  кл Папка с оценочными материалами для 

проведения промежуточного контроля 

по английскому языку для 10-11  

Рассмотрено на 

ШМО учителей 

иностранных 

языков 

10-11  кл Папка с оценочными материалами для 

проведения итого контроля по 

английскому языку для 10-11  

Рассмотрено на 

ШМО учителей 

иностранных 

языков 

Информатика 10-11 кл. Папка с оценочными материалами 

для проведения входного,  

промежуточного, итогового   

контролей  по информатике для 10-11 

классов 

Рассмотрено на 

ШМО учителей 

математики и 

информатики. 
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её обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. 

   Под дистанционным и образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников 

   При реализации образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования 

в соответствии с рабочими программами используются элементы 

электронного обучения. 

   Согласно положению об организации дистанционного обучения, в том 

числе в период карантина и в актированные дни в МБОУ СШ № 42 

организуется дистанционное обучение с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения. 

   МБОУ СШ № 42 использует перечень официальных интернет  - 

ресурсов, которые смогут обеспечить обучение с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Учителя осуществляют отбор необходимых ЭОР из 

ресурсов федеральных образовательных порталов, других дистанционных 

образовательных платформ.   

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при 

дистанционном обучении обучающихся средней школы используются 

следующие образовательные ресурсы: 
 

1. https://www.yaklass.ru- «Якласс» – образовательный интернет - ресурс 

для педагогов, учащихся и их родителей. Полноценный курс 

дистанционного образования не только предоставляет программу 

лекций, но и организует процесс обучения таким образом, чтобы 

ученикам было доступно и интересно. Только обеспечив интерес к 

предмету, азарт, желание получать знания, можно добиться от 

учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа 

дистанционного образования нацелена именно на полное вовлечение 

и погружение учеников в образовательный процесс и 

дальнейшее самообразование. 

 

2. https://education.yandex.ru- «Яндекс-учебник»-это бесплатная цифр 

овая образовательная платформа для учителей и обучающихся с 

заданиями по русскому языку и математике, автоматической проверкой 

ответов и мгновенной обратной св язью для учеников. Задания 

соответствуют ФГОС среднего образования. 

3. https://resh.edu.ru- «Российская электронная школа» это 

интерактивные уроки по всему школьному курсу. Интерактивные 

уроки «Российской электронной школы» строятся на основе специально 

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/
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разработанных авторских программ, успешно прошедших независимую 

экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным 

государственным образовательным стандартам (ФГОС) и примерной 

основной образовательной программе общего образования. 

Упражнения и проверочные задания в уроках даны по типу 

экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки 

к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

4. https://newschool.pcbl.ru. ШЦП – электронная информационно  - 

образовательная среда Школьная цифровая платформа. Все материалы в 

ШЦП, в том числе средства обучения и воспитания, представлены в 

электронном виде, в мультимедийной и интерактивной форме, включая 

изображения, электронные формы учебников, видеозаписи, ауд иозаписи, 

тексты, задания, графики, логотипы и иные материалы, в том числе 

представляющие собой составные произведения. 

 

6. https://foxford.ru/ Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1−11 классов, 

учителей и родителей. На онлайн  -курсах и индивидуальных занятиях 

с репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, олимпиадам, изучают 

школьные предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и 

других ведущих вузов страны. 

7. https://olimpium.ru/. Платформа «Олимпиум» для проведения Олимпиад и 

курсов 

8. https://ege.sdamgia.ru/. Тысячи заданий с решениями для подготовки к 

ЕГЭ—2024 по всем предметам. Система тестов для подготовки 

и самоподготовки к ЕГЭ. 

9. https://alexlarin.net/. Образовательная платформа для подготовке к ГИА . 

Обсуждения задач - на форуме. Генераторы вариантов ЕГЭ. База 

задач формируется на основе Открытого Банка, тренировочных и 

диагностических работ, пробных и реальных вариантов ЕГЭ. Имеется 

возможность составить вариант в версии для печати. Адаптировано под 

демоверсию ЕГЭ 2024. 

10. https://math-oge.sdamgia.ru/. Образовательный портал для подготовки к 

экзаменам. 

11. Международная школа дистанционного изучения английского языка 

Skyeng располагает огромной базой пособий и дидактических 

материалов, собранных в единой интерактивной платформе Vimbox. 

 

III.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с основной образовательной программой 

среднего общего образования 

Область изменения: 

- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим 

коллективом школы; 

- профессиональная готовность педагогических работников школы к 

реализации ФГОС СОО; 

https://newschool.pcbl.ru/
https://newschool.pcbl.ru/
https://foxford.ru/
https://foxford.ru/
https://olimpium.ru/
https://olimpium.ru/
https://olimpium.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://alexlarin.net/
https://alexlarin.net/
https://alexlarin.net/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
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- нормативно-правовая база школы; 

- система методической работы школы; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ОП СОО необходимо обеспечить: 

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на 

уровне среднего общего образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в 

соответствии с основными приоритетами ОП СОО; 

- вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

- укреплять материально-техническую базу школы. 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ОП СОО всеми учениками 

школы; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему кружков, 

клубов и др.; 

- работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, 

диспутов, круглых столов и др.; 

- участие всех участников образовательного процесса в разработке ОП 

СОО, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ОП 

СОО, формируемой участниками образовательной деятельности в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителями (законными 

представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий; 

- эффективное управление школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 

Перечень изменений по направлениям (по необходимости) 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение  

 

Разработка локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию ОП СОО 

Внесение изменений и дополнений в ОП СОО 

Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ОП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников школы, в том числе 

стимулирующих выплат 



446 
 

 

Организационное 

обеспечение  

 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), 

внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- календарного плана воспитательной работы; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности; 

- другое. 

Приведение материально - технической базы школы в 

соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в 

соответствие требованиями ОП СОО. Обновление 

информационно-образовательной среды школы. 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации 

ФГОС СОО  

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение условий для непрерывного 

профессионального развития педагогических 

работников школы. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации 

педагогических работников. 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение размещение на сайте школы 

информационных материалов о введении ФГОС СОО 

Информирование родительской общественности о ходе 

введения ФГОС СОО 

Обеспечение публичной отчётности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС СОО 

Материально 

техническое 

обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Пополнение фондов библиотеки школы печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

 

Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

1. Под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационнотелекоммуникационных 
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сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

2. Школа вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования.  

3. Для реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в МБОУ СШ №42 созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся:  

• электронные информационные ресурсы,  

• электронные образовательные ресурсы,  

• совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий,  

• соответствующих технологических средств  

4. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

местом осуществления образовательной деятельности является МБОУ СШ 

№ 42  независимо от места нахождения обучающихся.  

5. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

МБОУ СШ № 42 обеспечивает защиту сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую законом тайну.  

 

III.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы школы является создание 

и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, 

творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным 

условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

учитывают организационную структуру школы, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, 

обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной 

организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является 

система государственно-общественного управления, характерными чертами 

которой являются совместная деятельность государственных и 

общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование 

проектов решений с представителями общественности; делегирование части 

властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; 

разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий 

и конфликтов между государственными и общественными структурами 

управления. В связи с этим к формированию системы условий могут быть 

привлечены различные участники образовательных отношений.  

 

III.6.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение 

и др.) 

Август 

2023год 

2.  Внесение изменений в основную 

образовательную программу среднего 

общего образования МБОУ СШ № 42 

Июнь-Август, 

2023 год 

3.  Утверждение основной 

образовательной программы СОО 

МБОУ СШ № 42 

Август 

2023 год 

 4.  Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и 

тарифноквалификационными 

По мере 

необходимост

и 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

характеристикамии 

профессиональным стандартом 

5.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС среднего 

общего образования 

ежегодно 

6. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

ежегодно 

8.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей 

и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации 

домашней работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

среднего общего 

образования 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

По мере 

необходимост

и 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

По мере 

необходимост

и 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС СОО 

ежегодно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

ежегодно 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

среднего общего образования 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС среднего общего 

образования 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС среднего 

общего образования 

ежегодно 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС 

По мере 

необходимост

и 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС  и порядке перехода 

на них 

По мере 

необходимост

и 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в содержание 

ООП ОО 

По мере 

необходимост

и 

4. Разработка и утверждение 

локальных актов, регламентирующих: 

организацию и проведение 

публичного отчета образовательной 

организации 

ежегодно 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС 

среднего общего образования 

По мере 

необходимост

и 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС среднего общего 

образования 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной 

среды требованиям ФГОС среднего 

общего образования 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

По мере 

необходимост

и 
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III.7.  Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления 

процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) школы.  

Главным источником информации и диагностики состояния системы 

условий и основных результатов образовательной деятельности школы по 

реализации ОП СОО является внутришкольный контроль. 

 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ОП СОО 

Проверка укомплектованности 

педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных работников 

требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических 

работников   

Психолого-

педагогические 

условия реализации 

ОП СОО 

Степень освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание 

материалов ФГОС СОО) 

Оценка достижения обучающимися 

планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, 

предметных 

Финансовые 

условия реализации 

ОП СОО 

Проверка условий финансирования 

реализации  ОП СОО 

Проверка обеспечения реализации 

обязательной части  ОП СОО и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений  

Материально-

технические условия 

реализации ОП СОО 

Проверка соблюдения: СанПиН, пожарной и 

электробезопасности, требований охраны труда, 

своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры Учреждения 
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Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение ОП СОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-

методических и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех 

участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией ОП, 

планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его 

осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным 

и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися 

их составной  частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным 

предметам  ОП СОО 

Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую 

художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие 

реализацию ОП СОО 

Обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по курсам внеурочной 

деятельности, реализуемым в рамках ОП СОО 

 

 


