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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ООП СООО 

I.1. Пояснительная записка. 
 

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Средняя школа № 57» разработана 

в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным образовательным стандартом среднего общего образования (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413), СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"(утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. 
№ 28), утверждена в новой редакции. 

 

1.1.5. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образованияявляются: 

– становление и развитие личности учащегося 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 учащегося 

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 обучащихся; 

– единства образовательного пространства Российской Федерации посредством установления единых 

требований к результатам, структуре и условиям реализации основной образовательной программы; 
 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 
–   обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

–   обеспечение реализации бесплатного образования на ступени 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, в 

том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечениепреемственности основных образовательных программ дошкольного, 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; 
– обеспечениегосударственных гарантий по соответствующему финансированию основной 

образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность.  

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего общего 

образования 
 

Методологической  основой  ФГОС  СОО  является  системно-деятельностный  подход, 
который предполагает: 

–   формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
–   активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья учащихся. 
Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного подхода.В 

связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие учащихся 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, учащихся, 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 учащегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 15–18 лет, связанных: 
 

– с формированием у учащихся системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных 

ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей 
действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими 

в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением учебной 
деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления учащихся. 

Ведущее место у учащихся 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 учащихся 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 учащегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым периодом 

зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным психологическим 
новообразованием юношеского возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных 

планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, 
установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 

периоду фактически 



завершается становление основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому 

человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего 
места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, который 

обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников образовательных 
отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие 

органов государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с 
учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования, включая образовательные потребности 

учащихся 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 
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 учащихся в основной образовательной программе 
предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего 
общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов учащихся, 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 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 учащихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 
учащихся 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 профилями обучения 

(гуманитарный, технологический - в соответствии с образовательным запросом на 2019-2020 учебный год 
учащихся МБОУ «Средняя школа № 57» и их родителей (законных представителей)).  



I.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы среднего 

общего образования 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 
Личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 

– ориентация учащихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность учащихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны; 

– готовность и способность учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

–   неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к России как к Родине (Отечеству): 
 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, 

флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу: 
 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

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

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места  в 

поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 
регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 
значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

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

– готовность учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся с окружающими людьми: 



– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

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

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

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

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

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 
 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 
– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

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

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 
нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 
 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей. 

 

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

экономических отношений: 
 
–   уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

–   готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия учащихся: 
 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие учащихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

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

1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
 



– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 
жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

–   сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
 

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

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 
ресурс собственного развития; 

 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 
широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

–   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
 

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

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 



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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 

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

письменных) языковых средств; 
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 
Предметные результаты освоения ООП СОО 

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

групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что ранее 

делалось в структуре ПООП начального и основного общего образования, появляются еще две группы 
результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

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

«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – углубленный 
уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» – определяется следующей 

методологией. 

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

результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех учащихся, выбравших данный 
уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 

учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных учащихся, выбравших данный уровень 

обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 
планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в 

материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность учащимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 
численности наиболее подготовленных учащихся. 

 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 
грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 
предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 

моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты  углубленного уровня  ориентированы  на  получение  компетентностей  для 
 

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

ней областях. Эта группа результатов предполагает: 
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная 

область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать 

различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для 
использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий),  

об основных связях с иными смежными областями знаний. 
Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты базового 

уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным 

результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела 
«Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 



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

учащемуся. 

 

Русский язык  

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

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

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров 
(тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

–   выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 
обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении 

текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 
принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

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

содержания, с выборочным извлечением информации); 
– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

–   преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
–   выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

–   соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 
орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

–   оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности 
русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

–   использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 
диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 

–   сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

–   владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 
и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

–   создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

–   соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 



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

деловой сферах общения; 

–   осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 
спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
–   воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

–   рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

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

русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного русского 
языка; 

–   использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

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

диалогической речи; 
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 
–   оценивать стилистические ресурсы языка; 

–   сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять 
их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

–   создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

–   соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем; 

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

деловой сферах общения; 
–   осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
–   проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 
–   выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и использовать 

его результаты в практической речевой деятельности; 
–   анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

–   характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, 

рецензии, резюме; 
– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-стилевой и 

жанровой принадлежностью; 

–   критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 
–   выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

–   осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 



–   использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

–   проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

–   редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний 
о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 

 

Литература  

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

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух 

или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
–   в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как 

тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);  
 

• использовать  для  раскрытия  тезисов  своего  высказывания  указание  на  фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 
основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения действия и 

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

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 
(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с 

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

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

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

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, 

что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола и т.п.); 

–   осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 
литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

 

• выполнять  проектные  работы  в  сфере  литературы  и  искусства,  предлагать  свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием 

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

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов 

литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 
– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 
(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
–   о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

–   о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

–   об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 



–   о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

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

имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 
культуре; 

–   о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
–   демонстрировать  знание  произведений  русской,  родной  и  мировой  литературы  в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 
–   в устной и письменной форме анализировать: 

•  конкретные произведения с использованием различных научных методов,методик и 

практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) и 
отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько  различных  интерпретаций  эпического,  драматического  или  лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 
иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном литературном 

процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях,течениях,ведущих литературныхгруппах (уметь определять 
наиболее яркие или характерные черты направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде 

неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между 

ними (например, о полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 
 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей,критиков,литературных героев, а также 

названий самых значительных произведений; 
• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия произведений 

читателями в исторической динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного чтения): 
• давать  развернутые  ответы  на  вопросы  с  использованием  научного  аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения 
к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

–   осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы,самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 
• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения(в том числе и сиспользованием ресурсов 

музея, специализированной библиотеки, исторических документов и др.). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного литературного 

процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети Интернет;  
– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе современного, на 

работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного процесса, в том 

числе современного, в его динамике; 
– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних школах и 

пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя 

результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в специализированных изданиях. 
 

 

Родной язык (русский) 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- аудировать, читать, говорить и писать, эффективно взаимодействуя с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

- использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 



- расширять и систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязи его уровней 

и единиц; осваивать базовые понятия лингвистики, основные единицы и грамматические категории родного 

языка; 
- проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
- обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 
- использовать основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные 

нормы родного языка (орфоэпические, лексические,грамматические, орфографические, пунктуационные), 

нормы речевого этикета; опыт их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремиться к 
речевому самосовершенствованию; 

- нести ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



- испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире,гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 
не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 

Иностранный язык(английский) 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 
 

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

–   при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 
и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

–   выражать и аргументировать личную точку зрения; 

–   запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

–   обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
–   Формулировать   несложные  связные  высказывания   с  использованием   основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

–   передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;  

– давать краткие описания и/или комментариис опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 
 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.  

Аудирование 
–   Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 
жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным 

произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

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

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

коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

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

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

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

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

Языковые навыки Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 
 

–   расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной 

ситуации. 

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

«Предметное содержание речи»; 
–   распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

–   определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным 
элементам и контексту; 



– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, 
to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
–   Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в 
утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

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

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

– употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 
party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 

–   употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);  

– употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); 
–   употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love/hate doing something; stop talking; 

–   употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;  

–   употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 
–   употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 

–   использоватькосвеннуюречь; 

– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present Simple, Present 
Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going 
to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, 

could, might, would); 
–   согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

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

образованные по правилу, и исключения; 
–   употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

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

вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, и исключения; 

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

выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 
–   употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 
 

–   Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
–   Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

–   обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

 

Аудирование 
–   Полно  и  точно  воспринимать  информацию  в  распространенных  коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом. 

Чтение 
–   Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 
отвечать на ряд уточняющих вопросов. 



Письмо 
–   Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки Фонетическая сторона речи 
–   Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
–   Владеть орфографическими навыками; 

–   расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 

Лексическая сторона речи 
–   Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 
–   Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшемвремени (could + have done; might + have done); 
– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент 

страдательного залога; 

–   употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth;  
–   употреблять в речи все формы страдательного залога; 

–   употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

–   употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 
–   употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом; 

– употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 

предложениях. 

 

Иностранный язык(немецкий) 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) на уровне среднего общего 

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: Коммуникативные уменияГоворение. Диалогическая речь 
 

- вести диалог/полилог в ситуациях официального и неофициального общения в рамках изученной тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать 
беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 
- запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

- Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Монологическая речь 
- формулировать простые связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «предметное 

содержание речи»; 
- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
- Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Аудирование 
- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера с четким, нормативным произношением в рамках 
изученной тематики; 

- выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера, характеризующихся четким, нормативным произношением, в 
рамках изученной тематики. 

- Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. 

Чтение 



- читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к прочитанному. 
- Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в 

газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. 

Письмо 
- писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; 
- описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в форме рассуждения, приводя 

ясные аргументы и примеры. 
- Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, 

заявление об участии. 

Языковые навыки Орфография и пунктуация 
- правильно писать лексические единицы, включённые в раздел «предметное содержание речи»;  
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическими нормами. 

Фонетическая сторона речи 
- выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 
- четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Лексическая сторона речи 
- распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и по контексту о 
значении отдельных слов; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности. 

Грамматическая сторона речи 
- Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной школе 

коммуникативных и структурных типов предложения. 

- Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о типах придаточных 
предложений и вводящих их союзах и союзных словах, совершенствование навыков их распознавания и 

употребления. 

- Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с союзомob. 

- Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно 
(Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). 

- Систематизация всех временных форм Passiv. 

- Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений 
с Partizip I иPartizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также форм Konjunktiv от глаголов haben,sein, 

werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания. 

- Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об использовании после 

глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch haben + смысловой глагол вInfinitiv с zu (Ich 
habe vor, eine Reise zu machen). 

- Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования, возможности; 

систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 
- Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об образовании множественного 

числа существительных. 

 
- Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, неопределенных 

местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения. 

- Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их 

употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, связности 
 

(например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt) 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь 
 



- справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы; вести диалог/полилог в 
ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

- кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 
- уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение. Монологическая речь 
- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

- сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы. 

 

Аудирование 
- понимать простую техническую информацию; 

- понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет простую и чёткую структуру; 

- в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при условии, что все произносится на 
литературном языке. 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

 

Чтение 
- читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать на рядуточняющих 

вопросов.Письмо 

- писать отзыв на фильм, книгу или пьесу; 
- делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и четкую структуру в рамках 

изученной тематики. 

 

Языковые навыки Орфография и пунктуация 
 

- владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
- в письменных текстах логично и чётко распределять информацию внутри абзацев. 

Фонетическая сторона речи 
- произносить звуки немецкого языка с чётким, естественным произношением, не допуская ярко выраженного 
акцента. 

Лексическая сторона речи 
- узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы, обслуживающие 
ситуации в рамках «Предметного содержания речи»; 

- использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем 

речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы . 

Грамматическая сторона речи 
- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем 

времени; 
- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи все временные формы Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv);  

- употреблять распространенные определения с Partizip I и Partizip II; 

- употреблять в речи конструкции haben/sein zu + Infinitiv; 
- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 

предложениях. 

 

История  

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

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 

–   рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических 
единиц; 

–   определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 
–   представлять культурное наследие России и других стран; 

–   работать с историческими документами; 

–   сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 
–   критически анализировать информацию из различных источников; 



– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 
персоналиями; 

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

информации; 
–   использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

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

интернет-ресурсов; 
–   работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

–   читать легенду исторической карты; 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

–   демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  
–   оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их 

современных версиях и трактовках. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, 

выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России 
в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 

 
–   определять место и время создания исторических документов; 

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и 

других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и ведущих 
зарубежных стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 
историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций; 

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной 
истории и привязки их к месту и времени; 

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

карту; 
– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей 

ХХ века; 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и 

мировой истории ХХ века; 
 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с 

опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение исторической 
терминологией; 

–   приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

–   применять полученные знания при анализе современной политики России; 

–   владеть элементами проектной деятельности. 
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
–   владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и 
роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, 

национальной и региональной/локальной истории; 

–   характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  
– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в различных 

знаковых системах; 
– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими событиями 

(явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 
объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических 

событий, привязки их к конкретному месту и времени; 
–   презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 



– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 
аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности 

личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и мировой 
истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, собственную 

точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 
– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации, 

ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

–   критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного 
использования энциклопедий, справочников; 

–   объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей  

и политических групп в истории; 
– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на основе 

вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 

–   объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей  

и политических групп в истории; 
– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в 

историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа при 

работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью 
реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных 

суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического прошлого, 

отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 
– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, 

явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

 
– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

 
– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, позиций 

авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность;  

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, начальные 
историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

–   знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 
–   знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политической жизни 
Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

–   корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии 

и т.д.; 
– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с ориентацией на 

заданные параметры деятельности. 

 
 

Россия в мире В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего общего 

образования: 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории многонационального 

Российского государства и человечества в целом; 
– использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа, 

межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-следственных связей и значения 

событий, процессов и явлений прошлого и современности; 



– раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса и роль многих 
поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и народами во всех сферах, в том числе в 

современном глобальном мире; 

–   соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
– выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного положения РФ на 

международной арене; 

– сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие черты и 
особенности их исторического развития; 

– излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке их современные 

версии и трактовки; 

– раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание основополагающих 
общероссийских символов, культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, позиций 

авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 
–   характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

–   составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 
– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

 
–   уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира; 

–   знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

– знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, политико-правовых 

течений в мире, особенности их реализации в России. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России 

в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации, 
ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа при 

работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью 

реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных 
суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического прошлого, 

отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 
– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности 

личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, начальные 
историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

– применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-гуманитарного) 
познания для дальнейшего получения профессионального образования; 

– использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

– выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с учетом ее 
исторического опыта. 

 

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

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 

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

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, 

явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 



– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 
–   сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и 

явлений на основе картографических и статистических источников информации; 
–   раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

–   выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

–   выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

–   описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 
– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 

 
–   объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран 

и их частей; 

–   характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, 
регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 
–   характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

–   приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель 
внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в 

современных условиях функционирования экономики; 

–   оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и 

политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 
хозяйства. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, 

делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения 

географических карт, работы с графиками и диаграммами; 
– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных стран 

и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 
–   выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 



– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической 

оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность 
окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
–   раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных 

отношений; 
– оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами, происходящими в мире; 

–   оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
–   оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

–   анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 
– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль 

в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 
– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

 
 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
 

–   выделять содержание различных теорий происхождения государства; 
–   сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей структуре; 

–   соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 
– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых для 

ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих прав и 

законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры общества; 
–   сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их 

соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 
–   характеризовать особенности системы российского права; 

–   различать формы реализации права; 

–   выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 
– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в 

Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 
–   выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство Российской 

Федерации, конституционный статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в 
Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации; 

 
–   сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты прав 

человека и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и 
системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные функции и 

объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 
– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации; 



– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в 

государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации; 
– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

 

–   выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 
– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного строя 

Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов 
международного права; 

–   различать способы мирного разрешения споров; 

–   оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области 
международной защиты прав человека; 

–   дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; называть виды 
запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

 

–   выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в сфере 
гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, 

выявлять их преимущества и недостатки; 
–   целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

–   различать формы наследования; 

–   различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 
– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и 

расторжения брака; 
–   различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

–   выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять правовой 
статус участников трудовых правоотношений; 

–   проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

–   различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

–   дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 
– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних; 
–   целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; выделять 

объекты и субъекты налоговых правоотношений; 
–   соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение;  

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище; 

–   дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и 
административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений; 
– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов; 

–   выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
–   проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

–   дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти; 
–   сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

–   оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

–   понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 



– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку принятия 

и изменения; 

–   толковать государственно-правовые явления и процессы; 
– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем других 

государств; 

–   различать принципы и виды правотворчества; 
–   описывать этапы становления парламентаризма в России; 

–   сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных 
международных отношениях; 

–   анализировать институт международно-правового признания; 

 

–   выявлять особенности международно-правовой ответственности; 
– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в рамках 

международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в условиях 
военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхования; 

–   различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе 
трудовой деятельности; 

–   определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности;  
 

–   определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 
 

Обществознание 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

–   Выделять черты социальной сущности человека; 
–   определять роль духовных ценностей в обществе; 

–   распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

–   различать виды искусства; 

–   соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 

–   выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

–   выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
–   раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

–   различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;

–   выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 

 

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

–   выявлять особенности научного познания; 
–   различать абсолютную и относительную истины; 

–   иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте 
возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

–   выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования 

в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 
– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие 
и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои 

суждения, выводы; 



– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 
иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
–   Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
–   конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и 

предложения; 
– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников 

экономики; 

 

–   различать формы бизнеса; 
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной 

рыночной экономики; 

–   различать экономические и бухгалтерские издержки; 
–   приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

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

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом 
и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

–   определять причины безработицы, различать ее виды; 
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 
– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических 

интересов; 

–   приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и 
ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой 

национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 
–   различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 
–   Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

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

социальные роли юношества; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 
 

–   конкретизировать примерами виды социальных норм; 

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

контроля; 
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося 

поведения для человека и общества; 

–   определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации 
с точки зрения социальных норм; 

–   различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 
разрешения; 

–   характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

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

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

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

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять 
сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам 

социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 
проблемные задачи; 



 
– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

Политика 
–   Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 
–   различать политическую власть и другие виды власти; 

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

–   высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 
–   раскрывать роль и функции политической системы; 

–   характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

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

общественном развитии; 
– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в 

общественном развитии) демократии; 

–   характеризовать демократическую избирательную систему; 
–   различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный 

смысл правового государства; 

–   определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 
–   конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

–   раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном 
обществе; 

–   оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

–   иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 
–   Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
–   выделять основные элементы системы права; 

–   выстраивать иерархию нормативных актов; 

–   выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с 

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

свобод; 
– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты 
экологических прав; 

–   раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя 
последствия принимаемых решений; 

–   различать организационно-правовые формы предприятий; 

–   характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

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

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

организации профессионального и высшего образования; 
–   характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

–   иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа 
(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

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

 

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

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 
–   оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 



–   характеризовать основные методы научного познания; 
–   выявлять особенности социального познания; 

–   различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы 
человека и его мировоззрения; 

–   выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 
–   Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 
общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его 

структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 
 

Экономика 
–   Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

–   выявлять противоречия рынка; 
–   раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

–   раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

–   обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
–   различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

–   определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

–   определять место маркетинга в деятельности организации; 
– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

 

–   оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

–   раскрывать фазы экономического цикла; 
– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на 

различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым 

последствиям экономической глобализации; 
– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического 

развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 
–   Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 
– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и 

религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 
– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном 

обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных 

переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 
– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания 

способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

 

Политика 
–   Находить,  анализировать  информацию  о  формировании  правового  государства  и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

–   выделять основные этапы избирательной кампании; 

–   в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических 

лидеров; 
–   характеризовать особенности политического процесса в России; 

–   анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 



–   Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 
сферах общественных отношений; 

–   перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

–   выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия 
принимаемых решений; 

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

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению 

терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму.  
 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия Выпускник на базовом уровне 

научится Элементы теории множеств и математической логики 



− Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал; 

−   оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; −   находить 

пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на числовой 

 

прямой; − строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 
 

условиями; − распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием 

 
контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

− использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных процессов и явлений; 

 

проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 

Числа и выражения 
 

− Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная 
дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и 

понижение на заданное число процентов, масштаб; 

− оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, градусная мера 

угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и 
котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

− выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; − выполнять несложные 

преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, либо 
 

корни из чисел, либо логарифмы чисел; − сравнивать рациональные числа между собой; 

− оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней натуральной 
степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

 

− изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; − изображать точками на числовой 

прямой целые степени чисел, корни натуральной степени из 
 

чисел, логарифмы чисел в простых случаях; − выполнять несложные преобразования целых и дробно-

рациональных буквенных выражений; 
− выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; − вычислять в простых 

случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

 
необходимые подстановки и преобразования; − изображать схематически угол, величина которого 

выражена в градусах; 

−   оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
 

− выполнять вычисления при решении задач практического характера; − выполнять практические расчеты с 

использованием при необходимости справочных материалов 
 

и вычислительных устройств; 

- соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными 

числовыми значениями; 
- использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни 

 

Уравнения и неравенства 
−   Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 
− решать логарифмические уравнения вида loga (bx + c) = d и простейшие неравенства вида logax<d;  

 



−   решать показательные уравнения, вида abx+c= d (где d можно представить в виде степени с

 

основанием a) и простейшие неравенства вида ax<d (где d можно представить в виде степени с основанием a);. 
− приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: sin x = a, cos x = a, tgx = 

a,ctgx = a, где a – табличное значение соответствующей тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических задач 

Функции 
 

− Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период;  

 

− оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность линейная, квадратичная, 
логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

 

− распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, 
логарифмической и показательной функций, тригонометрических функций; 

− соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, 

логарифмической и показательной функций, тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы; 

− находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; − определять по графику свойства 
функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки 

 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); − строить эскиз графика функции, 
удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки 

 

возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.). 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

− определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 
промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и т.п.); 

 

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 

Элементы математического анализа 
 

− Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 
производная функции; 

 

− определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, проведенной в этой 

точке; 
 

−   решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками 

 
экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями производной этой функции 

– с другой. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

− пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и т.п.) или скорости 

убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; 
− соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими характеристики 

скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

 
использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том числе определяя по 

графику скорость хода процесса 



 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
 

− Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового набора: среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

 

− оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с 
равновозможными элементарными событиями; 

 

−   вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

− оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, 
графиков 

 

Текстовые задачи 
− Решать несложные текстовые задачи разных типов; − анализировать условие задачи, при необходимости 
строить для ее решения математическую 

 

модель; − понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой и 
 

символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; − действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии задачи; − использовать логические рассуждения при решении задачи; 
 

− работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые для решения задачи; 

 

− осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по критериям, 
сформулированным в условии; 

 

− анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать решения, не 
противоречащие контексту; 

 

− решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; − решать несложные задачи, связанные с 
долевым участием во владении фирмой, предприятием, 

 

недвижимостью; − решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных 
 

процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; − решать практические задачи, требующие 

использования отрицательных чисел: на определение 
 

температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.; −   использовать понятие масштаба для 

нахождения расстояний и длин на картах, планах 
местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни 

Геометрия 
 

− Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 
− распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб);  

 

− изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; − делать 
(выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

 



снизу; − извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 
 

чертежах и рисунках; − применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

− находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением формул;  
 

− распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); − находить объемы и площади 

поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 
 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

− соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и ситуациями; 

 
− использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач практического 

содержания; 

 

− соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; − соотносить объемы сосудов 
одинаковой формы различного размера; 

 

оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять количество вершин, ребер 
и граней полученных многогранников) 

Векторы и координаты в пространстве 
 
− Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; находить координаты 

вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 

 

История математики 
− Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

 

− знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной историей; 
 

понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 
 

− Применять известные методы при решении стандартных математических задач; − замечать и характеризовать 

математические закономерности в окружающей действительности; 

 
приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе характеризующих красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 

Элементы теории множеств и математической логики 
 

− Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение 
множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости; 

− оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, 
следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

− проверять принадлежность элемента множеству; − находить пересечение и объединение множеств, в том числе 

представленных графически на 
числовой прямой и на координатной плоскости; − проводить доказательные рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для описания реальных 
процессов и явлений; 

 

проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из других 
предметов 

 



Числа и выражения 
 

− Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение 
на заданное число процентов, масштаб; 

− приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; − оперировать понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, радианная и 
градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 

− выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя при необходимости 

вычислительные устройства; 
− находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; 

− пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; − проводить по известным формулам и 
правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; − находить значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

 
преобразования; − изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах; 

− использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; − выполнять 

перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 
 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 
− выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и задач из различных 

областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и вычислительные устройства; 

− оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения реальных величин, 

конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира 

Уравнения и неравенства 
 

− Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные 
и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

− использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или «частное равно 

нулю», замена переменных; 
 

− использовать метод интервалов для решения неравенств; − использовать графический метод для 

приближенного решения уравнений и неравенств; 

− изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших тригонометрических уравнений 
и неравенств; 

 

− выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с дополнительными условиями и 
ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 
− составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других учебных предметов; 

 

− использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших математических моделей 
реальных ситуаций или прикладных задач; 

 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат, оценивать его 
правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

 

Функции 
 

− Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и 
наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; 



 
− оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, тригонометрические функции; 

 
− определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

 

− строить графики изученных функций; − описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение 
и свойства функций, 

 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; − строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки 
 

возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и 

т.д.); 
− решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 
− определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.); 
− интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; определять по графикам 

простейшие характеристики периодических процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 
 

Элементы математического анализа 
 

− Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, производная функции; 
− вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы функций; 

− вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные материалы; 

− исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения 
функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
− решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, связанные с 

исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и наименьших значений, скорости 

и ускорения и т.п.; 

интерпретировать полученные результаты 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
- Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях,онезависимости 

случайных величин; 
 

− иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; − иметь представление о 

нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; − понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей;  
− иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в решении задач; 

− иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении задач; − иметь 

представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; − выбирать подходящие методы 
представления и обработки данных; 

уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях 

Текстовые задачи 
 

− Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; − выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая различные методы; − строить модель решения задачи, проводить доказательные 
рассуждения; 

− решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального результата; 



− анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать решения, не противоречащие 
контексту; 

− переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: решать практические задачи и задачи из других 

предметов 

Геометрия 
 

− Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

− применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной форме;  
− решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; − делать (выносные) 

плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения многогранников; − извлекать, интерпретировать и преобразовывать 
информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; − применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько 

шагов решения; − описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 
− формулировать свойства и признаки фигур; − доказывать геометрические утверждения; 

− владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды); 

− находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; − вычислять 
расстояния и углы в пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из других 

областей знаний 

Векторы и координаты в пространстве 
− Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные векторы;  

− находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 
−   задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи введением векторного базиса 

 

История математики 
 

− Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 

 
- понимать роль математики в развитии России 

 

Методы математики 
 

− Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение;  

− применять основные методы решения математических задач; − на основе математических закономерностей в 

природе характеризовать красоту и 
совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач 
 

Выпускник на углублённом уровне научится: Элементы теории множеств и математической логики 
 

- Свободно оперировать понятиями: множество, пустое, конечное и бесконечное множества, элемент 

множества, подмножество, пересечение, объединение и разность множеств 

- применять числовые множества на координатной прямой: отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости; 
- проверять принадлежность элемента множеству; 

- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на числовой 

прямой и на координатной плоскости; 
- задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 



- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений; 

- оперировать понятием определения, основными видами определений и теорем; 
- понимать суть косвенного доказательства; 

- оперировать понятиями счётного и несчётного множества; 

- применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств при решении 
задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений; 
- проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из 

других предметов; 

- использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных процессов и 
явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа и выражения 

- Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 
множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел; 
- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

- переводить числа из одной системы записи(системы счисления)в другую; 
- доказывать и использовать признаки делимости, суммы и произведения при выполнении вычислений и 

решении задач; 

- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;  

- сравнивать действительные числа разными способами; 
 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с 

использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше второй; 
- находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том числе 

корни натуральных степеней; 
- выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 

степенных, иррациональных выражений; 

- свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

- понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 
- владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач; 

− иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

− свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных 
выражений; 

−владеть формулой бинома Ньютона; 

− применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД, Китайскую теорему об остатках, Малую 

теорему Ферма; 
−применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, функцию Эйлера; 

− применять при решении задач цепные дроби, многочлены с действительными и целыми коэффициентами; 

− владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены; применять их при решении задач; 
− применять при решении задач Основную теорему алгебры; простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближённых вычислений, используя разные способы сравнений; 

− записывать, сравнивать, округлять числовые данные; − использовать реальные величины в разных системах 

измерения; 
− составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

 

Уравнения и неравенства 
 



− Свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные уравнения и неравенства; уравнение, 
являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные на множестве; равносильные 

преобразования уравнений; 

 
− решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения третьей и четвёртой 

степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 
− овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных уравнений и 

неравенств и стандартными методами их решений и применять их при решении задач; 

− применять теорему Безу к решению уравнений; − применять теорему Виета для решения некоторых уравнений 

степени выше второй 
 

− понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

 
− владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать 

свой выбор; 

− использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и включающих в 

себя иррациональные выражения; 
− решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и графическим 

методами; 

− владеть разными методами доказательства неравенств; − решать уравнения в целых числах; 
− изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами; 

− свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем уравнений; 

− свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических уравнений и неравенств, 
иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

− свободно решать системы линейных уравнений; − решать основные типы уравнений и неравенств с 

параметрами; 

− применять при решении задач неравенства Коши—Буняковского, Бернулли; 
 

В овседневной жизни и при изучении других предметов: 

− составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач из других учебных 
предметов; 

− выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем, при решении задач из других учебных предметов; 
— составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач из других учебных 

предметов; 

—составлятьуравнение,неравенствоилиихсистему,описывающиереальнуюситуациюили прикладную 

задачу, интерпретировать полученные результаты; 
— использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и неравенств. 

Функции 
 
− Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значения функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, чётная и нечётная 
функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

− владеть понятием: степенная функция; строить её графики, уметь применять свойства степенной функции при 

решении задач; 
− владеть понятиями: показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь применять свойства 

показательной функции при решении задач; 

− владеть понятием: логарифмическая функция; строить её график и уметь применять свойства логарифмической 
функции при решении задач; 

− владеть понятием: тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять свойства 

тригонометрических функций при решении задач; 

− владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при решении задач; 
− применять при решении задач свойства функций: чётность, периодичность, ограниченность; 

−применять при решении задач преобразования графиков функций; 

− владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и геометрическая прогрессии; 
− применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической прогрессий; 

− владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении задач; 



− применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго порядков  
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

− определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 
знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.), интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации; 

− определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, экономике, музыке, 
радиосвязи и т.п. (амплитуда, период и т. п.). 

 

Элементы математического анализа 
− Владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять его при решении задач; 

− применять для решения задач теорию пределов; 

− владеть понятиями: бесконечно большие числовые последовательности и бесконечно малые числовые 

последовательности; уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последовательности;  
− владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; − вычислять производные 

элементарных функций и их комбинаций; − исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

− строить графики и применять их к решению задач, в том числе с параметром; − владеть понятием: касательная 

к графику функции; уметь применять его при решении задач; − владеть понятиями: первообразная, 
определённый интеграл; − применять теорему Ньютона—Лейбница и её следствия для решения задач; 

− свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления производных функции одной 

переменной; 
− свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и построения графиков, в том 

числе исследования на выпуклость; 

− оперировать понятием первообразной для решения задач; 
− овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона—Лейбница и его простейших применениях; 

− оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; − уметь применять при решении задач 

свойства непрерывных функций; − уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 

− уметь выполнять приближённые вычисления (методы решения уравнений, вычисления определённого интеграла); 
− уметь применять приложение производной и определённого интеграла к решению задач естествознания; 

− владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика функции; уметь исследовать функцию на 

выпуклость. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 

− решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, связанные с 
исследованием характеристик процессов, интерпретировать полученные результаты. 

 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 
 
− Оперировать основными описательными характеристиками числового набора; понятиями: генеральная 

совокупность и выборка; 

 
− оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение вероятностей; вычислять 

вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

 

− владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их при решении задач; − иметь 
представление об основах теории вероятностей; 

 

− иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о независимости 
случайных величин; 

 

−иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; −иметь представление о 
совместных распределениях случайных величин; −понимать суть закона больших чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 

− иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределённых случайных величин; 
 

− иметь представление о корреляции случайных величин; − иметь представление о центральной предельной 

теореме; 
 

− иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; 



 
- иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о статистике критерия и её 

уровне значимости; 

 
− иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; − иметь представление о 

кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

 
− владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, путь в графе) и уметь 

применять их при решении задач; 

 

− иметь представление о деревьях и уметь применять его при решении задач; − владеть понятием: связность; 
уметь применять компоненты связности при решении задач; − уметь осуществлять пути по рёбрам, обходы 

рёбер и вершин графа; 

 
− иметь представление об Эйлеровом и Гамильтоновом пути; иметь представление о трудности задачи нахождения 

Гамильтонова пути; 

 

− владеть понятиями: конечные счётные множества; счётные множества; уметь применять их при решении задач; 
 

− уметь применять метод математической индукции; 

- уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: −вычислять или оценивать вероятности событий в 

реальной жизни; 
−выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

 

Текстовые задачи 
 
− Решать разные задачи повышенной трудности; 

 

− анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;  
 

−   строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении задачи; 

 
− решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального результата; 

− анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

 
− переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

− решать практические задачи и задачи из других предметов. 

 

История и методы математики 
 

− Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; − понимать роль математики в 
развитии России; 

 

− использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и в ыполнять опровержение;  
 

− применять основные методы решения математических задач; 

 

− на о снове математических закономерностей в п рироде характеризовать красоту и совершенство окружающего 
мира и произведений искусства; 

 

− применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 
математических задач; 

 



− пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для исследования 
математических объектов; 

 

− применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование физических процессов, 
задачи экономики). 

 

Геометрия 
 

− Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рассуждений; 

 

− самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и 
признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать 

результаты на новых классах фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 

основаниям; 
 

− исследовать чертежи, включая комбинации ф игур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

 
− решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из 

условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 
 

− уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; − владеть понятиями стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 
 

− иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их при решении задач; 

 

− уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и метода следов; 
 

− иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и расстояние между ними; 

 
− применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении задач; 

 

− уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; − уметь применять 
перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

 

− владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении задач;− владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий 
перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

 

−   владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач; 
 

− владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости и уметь применять 

их при решении задач; 

 
− владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при решении задач; 

 

− владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 
 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь применять их при 

решении задач; 
− иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

 

− владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при решении задач; 

 
− владеть понятиями телавращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь применять их при решении 

задач; 

 
− владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять их при решении задач; 

 



− иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении задач; 
 

− владеть понятиями объем, объемы многогранников, телевращения и применять их при решении задач; 

 
− иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и конуса, уметь применять 

их при решении задач; 

 
− иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; − уметь решать задачи на 

комбинации многогранников и тел вращения; 

 

− иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение объемов и площадей 
поверхностей подобных фигур. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

− составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 

результат 
 

Векторы и координаты в пространстве 
 
− Владеть понятиями векторы и их координаты; − уметь выполнять операции над векторами; 

 

− использовать скалярное произведение векторов при решении задач; − применять уравнение плоскости, формулу 
расстояния между точками, уравнение сферы при 

решении задач; − применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач 

 

История математики 
 

− Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; − понимать роль математики в 

развитии России 
 

Методы математики 
 

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и в ыполнять опровержение; 

− применять основные методы решения математических задач; 

 

− на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совершенство окружающего 
мира и произведений искусства; 

− применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач; 
 

− пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для исследования 

математических объектов 

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться Элементы теории множеств и 

математической логики 
 

− оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами теорем; 

 

− понимать суть косвенного доказательства; − оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 
 

− применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств и при решении задач. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

− использовать теоретико-множественный язык и я зык логики для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач других учебных предметов 
 

Числа и выражения 



 
− свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; − понимать причины и основные идеи 

расширения числовых множеств; 

 
− владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач − иметь базовые 

представления о множестве комплексных чисел; 

 
− свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных 

выражений; 

 

− владеть формулой бинома Ньютона; − применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 
 

− применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; − применять при решении задач Малую 

теорему Ферма; − уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления; 
 

− применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, функцию Эйлера; 

 

− применять при решении задач цепные дроби; − применять при решении задач многочлены с действительными и 
целыми коэффициентами; 

 

− владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении задач; 
 

− применять при решении задач Основную теорему алгебры; 

 
− применять при р ешении задач простейшие функции комплексной переменной как геометрические преобразования 

 

Уравнения и неравенства 
 

− свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 
− свободно решать системы линейных уравнений; − решать основные типы уравнений и неравенств с 

параметрами; 

− применять при решении задач неравенства Коши— Буняковского, Бернулли; − иметь представление о 
неравенствах между средними степенными 

 

Функции 
 
− владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

− применятьметодырешенияпростейшихдифференциальныхуравненийпервогоивторого порядков  

 

Элементы математического анализа 
 

− свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления производных функции одной 

переменной; 
− свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и построения графиков, в том 

числе исследования на выпуклость; 

 
− оперировать понятием первообразной функции для решения задач; − овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших применениях; 

 
− оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; − уметь применять при решении задач 

свойства непрерывных функций; − уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 

− уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления определенного интеграла); 

− уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач естествознания; 
 

− владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь исследовать функцию на 

выпуклость 
 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 



 
− иметь представление о центральной предельной теореме; − иметь представление о выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной регрессии; 

 
− иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о статистике критерия и ее 

уровне значимости; 

 
− иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; − иметь представление о 

кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

 

− владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, путь в графе) и уметь 
применять их при решении задач; 

 

− иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; − владеть понятием связность и уметь 
применять компоненты связности при решении задач; − уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и 

вершин графа; 

 

− иметь представление об э йлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление о трудности задачи нахождения 
гамильтонова пути; 

 

− владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь и их применять при решении задач; 
 

− уметь применять метод математической индукции; − уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

 

Геометрия 
 

− Иметь представление об аксиоматическом методе; 

 
− владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для решения задач; 

 

− уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного угла, теоремы косинусов 
и синусов для трехгранного угла; 

 

− владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении задач; 
 

− иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

 

− владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при построении сечений 
многогранников методом проекций; 

− иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности многогранника; 

 
− иметь представление о конических сечениях; 

 

− иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять их при решении задач; 

 
− применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

 

− владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при решении задач; 
 

− применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод координат; 

 
− иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы 

и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

 

− применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 
 

− применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей телевращения, вычисления площади сферического 

пояса и объема шарового слоя; 
 



− иметь представление о дв ижениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии относительно плоскости, 
центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении 

задач; 

 
− иметь представление о площади ортогональной проекции; 

 

− иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских углов многогранного угла 
при решении задач; 

 

− иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при решении задач; 

 
− уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; − уметь применять формулы объемов при решении 

задач 

 

Векторы и координаты в пространстве 
 

− находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; − задавать прямую в 

пространстве; − находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 
 

− находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат 

Методы математики 
 

− применять математические знания к исследованию окружающего мира(моделирование физических процессов, 

задачи экономики) 
 

Информатика 
 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 
дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические уравнения; 

–   находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные 

алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные программы 

анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 
– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных 
предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и по 

выбранной специализации; 
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, размер 

используемой памяти); 

–   использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов 
и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты 

математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 
– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального компьютера и 

классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных областей; 
– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах данных (в том 

числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства 

доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 
– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием 

возможностей современных программных средств; 



– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ; 
– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии 

с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в том 

числе и при составлении поисковых запросов; 
– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и 

обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления; 

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 
– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие 

Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 
– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; 

их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции последовательного 
программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 
реальных процессов;анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу;  

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

деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 
–   классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных устройств; 

использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать веб-
страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ; 

–   критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
–   кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 
коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать задачи 

построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте 

символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации, 
эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в 

частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выражение в 
дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять истинность высказывания, 

составленного из элементарных высказываний с помощью логических операций, если известна истинность 

входящих в него элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего 

переменные; решать логические уравнения; 
– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при решении задач 

свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на основание системы счисления; 
– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о представлении чисел в 

памяти компьютера; 

 
– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); решать 

алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения оптимального пути между 

вершинами ориентированного ациклического графа и определения количества различных путей между 

вершинами; 
– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений (машина 

Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча– Тьюринга; 

 



– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы и размер 
используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от 

размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны при заданном 
множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с анализом 

элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе 
счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе 

алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы; 

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического программирования) для 

создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск 
минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных алгоритмов и 

методов; 
– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; применять при 

составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного программирования, а 

также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для изучения языке программирования;– 
использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные подпрограммы для 

обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной 

размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием 
заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; 

выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; 

реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; 
использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

–   применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на формальном языке 

их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач средней сложности 
на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; использовать при 

разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; 
создавать многокомпонентные программные продукты в среде программирования; 

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учебных задач по 

выбранной специализации; 
– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по их 

использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соответствие модели 

реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью 
компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

–   понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных 
и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных операционных 

систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; использовать 
шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка задачи, 

выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, формулировка выводов, 
подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты;  

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 
элементов; построение графиков и диаграмм; 

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать 

базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 
–   использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов сети TCP/IP и 

определять маску сети); 
–   понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 



– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства 
обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной 

этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и экономичной 
работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

работе за персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять пропускную 

способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а 

также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и 

др.); 
– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; использовать 

префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе 

кодов; 
–   использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность; 

использовать понятие переборного алгоритма; 

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически неразрешимых 
проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух языков 

программирования; 
–   создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе процессов и 

явлений в соответствии с выбранным профилем; 
– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, 

возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) исходных 

данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных экспериментов; 
–   использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе 

– статистической обработки; 

 
– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление о проблеме 

хранения и обработки больших данных; 

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами с помощью веб-
интерфейса. 

 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их 

описания и объяснения; 
– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и 

исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания 
(наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы 

научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом 

необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 
оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять 
на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и 

делать вывод с учетом погрешности измерений; 



– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и 
демонстрировать взаимосвязь между ними; 

–   использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы 

с учетом границ их применимости; 
– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические 

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

задаче процесса (явления); 
– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять 

физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, 

проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 
межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристикахизученных 

машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и 
проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения 

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

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду 

других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;  
 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
–   самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической 

модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

–   характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, 

материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
–   понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости  

и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 
протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;  

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, 

рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 
–   самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на известные 

физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 
межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 
экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 



– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную 
предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на 

основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов 

информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, 

время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, 

используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 
законов и ограниченность использования частных законов; 

 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для 

обработки результатов эксперимента. 
 

 

Астрономия Выпускник на базовом уровне научится: 
- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и математикой; 

- объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

- применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд;  
- описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по орбитам с 

различным эксцентриситетом; 

- объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной 
системы; 

- характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел 

Солнечной системы; 
- описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

- характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных 

различий; 

- описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении тел, 
влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

 

- описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 
- определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

- определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости 

«период — светимость»; 

- интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы Горячей 
Вселенной; 

- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения — 

Большого взрыва. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании всех 

тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

- объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения уникальной 

природы Земли; 

- объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения. 
- описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

- сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

- объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое 
излучение); 

- характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 



- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
- приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их 

системах; 

- решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах. 

 
 

Химия  

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 
–   раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

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

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

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 
– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 
– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о 

строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей 

классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 
– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в 

молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в 
практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, 

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

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

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

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 
оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов;  

–   приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – 
металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его 

относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 
– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам 

веществ; 
– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств 

массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 
 



– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 
энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных 

исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по 
изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, 

металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 
принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

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

ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 
 

 

Биология  

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

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

практической деятельности людей; 
– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими 
понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить 

эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 
анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты 

проверки гипотез; 
– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

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

окружающей среды на основе биологических теорий; 
– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, 

нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических 
изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие 

клеток; 

–   распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

–   описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию;  
–   объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков 

(типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 
–   объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 
– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и 

действию экологических факторов; 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны 
окружающей среды; 

 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять 
необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 



– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на 
основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в 

собственной жизни; 
– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое 

развитие человека; 

–   объяснять последствия влияния мутагенов; 
–   объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
–   давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 
используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 

закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в 
практической деятельности; 

–   сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК 

(мРНК) по участку ДНК; 
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках 

перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 
скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя 

законы наследственности;– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 

 

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

среднего 

общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

–   знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 
–   характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое 

назначение и знать особенности проведения; 
– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического 

воспитания; 
–   выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

–   практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
–   практически использовать приемы защиты и самообороны; 

–   составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

–   определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 
– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 
– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами  в 

профильные учреждения профессионального образования; 



– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 
работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

–   выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

–   осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

–   составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Основы комплексной безопасности 

 
–   Комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов,  определяющих  

правила и безопасность дорожного движения; 



– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

–   оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

–   действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 

дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя 
транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 
средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды;  

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

–   оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

–   распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

–   описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от 

поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 
природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

 

–   опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и 

охране окружающей среды; 

–   прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;  

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении 
экологической обстановки; 

–   распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

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

действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению 

безопасности во время современных молодежными хобби; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время 
занятий современными молодежными хобби; 

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

обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение 

на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по 

обеспечению безопасности на транспорте; 
–   прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;  

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 



– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 
– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения; 
– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, 

характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; 

–   объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности 
и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 
–   действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

–   вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 
 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

 

–   объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической 

деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму 
и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 
безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

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

ответственности; 
–   распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

–   распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 
распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для 

ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 
террористической деятельностью; 

–   описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

–   описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 



– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и 
реализации своих прав; 

–   оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

–   описывать факторы здорового образа жизни; 
–   объяснять преимущества здорового образа жизни; 

–   объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

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

–   раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом образе 
жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 

–   оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
–   отличать первую помощь от медицинской помощи; 

 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее 
оказанию; 

–   оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

–   вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием 
подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 

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

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний 

от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 
–   классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний; 
– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или 

бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства; 

–   характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

–   описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;  
– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное 

влияние на национальные интересы России; 



–   приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения безопасности; 
–   разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

–   оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

–   раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
–   раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

–   объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и 
органов в мирное и военное время; 

–   характеризовать историю создания ВС РФ; 

–   описывать структуру ВС РФ; 

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

–   приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 
–   Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до 
призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы;  
– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

 

–   характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
–   раскрывать организацию воинского учета; 

–   комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, 

контракту; 
– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской 

службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 
–   различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

–   описывать основание увольнения с военной службы; 

–   раскрывать предназначение запаса; 

–   объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 
–   раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

–   объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 
–   Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

–   использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
–   оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

–   выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

строй, подход к начальнику и отход от него; 
–   выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

–   приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

–   описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
–   выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

–   описывать порядок хранения автомата; 

–   различать составляющие патрона; 
–   снаряжать магазин патронами; 



– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

–   описывать явление выстрела и его практическое значение; 
– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия 

пули при поражении противника; 

–   объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
–   выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

–   объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

–   выполнять изготовку к стрельбе; 
–   производить стрельбу; 

–   объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

–   различать наступательные и оборонительные гранаты; 

–   описывать устройство ручных осколочных гранат; 
–   выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

–   выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

–   объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
–   характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

 

–   выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
–   объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных 
предметов; 

–   передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, 
респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

 

–   применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств 
индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

–   описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

–   раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
–   выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 
–   Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

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

военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях; 
– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 
 

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

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
–   Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

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

Основы обороны государства 
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 



– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах 
различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 
–   Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 
–   определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

–   выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

–   выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
–   описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

–   выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

–   описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта 
(ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 
–   Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно- 
учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

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

Индивидуальный проект 
 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования 

выводы; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, 

индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 
выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 
наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 
- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при 
получении, распространении и применении научного знания. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 
социальный проект; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 
математическое моделирование; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 



- использовать некоторые приёмы 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 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

управления качеством образования в образовательной организации и служит одним из оснований для 
разработки локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацииi. 

Общие положения 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 

учащимися основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые планируемые 

результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений учащихсяна различных этапах обучениякак 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 учащихся осуществляется в рамках внутреннейоценки 

образовательной организации,включающей различные оценочные процедуры(стартоваядиагностика, текущая 

и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, 

промежуточная и итоговая аттестации учащихся), а также процедур внешней оценки,включающей 
государственную итоговую аттестацию,независимую оценкукачества подготовки учащихся и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

 
Оценкарезультатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений учащихся, 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 

образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение 
динамики достижения учащимися образовательных результатов в процессе обучения. 



В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 
способности учащихся 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 учащихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки 

определяется на основании выполнения учащимися 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 учащихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки личностных результатов Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов невыносится на 
итоговую оценку учащихся,а является предметом оценки эффективностивоспитательно-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 учащихся, 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 образовательной организации 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 образовательной организацией. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии сФедеральнымзаконом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатовпредставляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 
формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 
организации 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 

образовательной организации 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 учащимися планируемых 

результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых 

результатовврамкахтекущейитематическойпроверкииитоговыхпланируемыхрезультатов в рамках итоговой 
оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути 
решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими данными, 

или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные 

на проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 
сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» 

характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией ш колы в ходе внутреннего мониторинга 
учебных достижений. 

Организация и содержание оценочных процедур 
 

Входная контрольная работа представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне 

среднего общего образования. 

 
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. 



Входная контрольная работа готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 
учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты входной контрольной работы 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 учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

учащимся 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 учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 
творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения учащегося (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего 

образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций. 
Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим учащимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия учащегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 
основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в 

высшие учебные заведения. 

 
Внутренний мониторинг образовательной организации 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 учащихся 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 учащегося 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. 

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 учащийся, 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 и предметам по выбору учащихся. 
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 учащегося 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 или учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное 
исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное;  



бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по следующим 

критериям. 
– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 
– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению знаний 

и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос 

исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 
формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 

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

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 
достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются 

по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации учащегося и отзыва руководителя. 
Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об 

уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП СОО 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование компетенций учащихся 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. 

Цели и задачи , включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность учащихся 

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 учащимися основной образовательной программы, а также 
усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у учащихся 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 учащимися результатов 

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

значимой проблемы. 
 

Программа обеспечивает:  

 



– развитие у учащихся 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 учащихся; 

– повышение эффективности усвоения учащимися 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 учащихся, 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 учащимися 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 учащимися в разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том 

числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего 
образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, учащихся и, в случае необходимости, их родителей по 

совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих 

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

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности учащихся 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 учащихся; 

– 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 учащихся. 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. 

 

Описание понятий, функций , состава и характеристик универсальных учебных действий и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 
 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, 

подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода учащихся на уровень 
среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются 

и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). 

Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД. 
Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно 

присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 
формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 



Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности 

самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к 

метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 
средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения предметных 

задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, 

формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а 
с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 

происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени 
отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 

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

профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику 

понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания 
компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является широкий 

перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе 
предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. 

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

образования, предъявляется требование открытости: учащимся целесообразно предоставить возможность 
участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на 

школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 
Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности и 

социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать учащиеся, специфику образовательных 

стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 
При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение учащихся (при том что по-прежнему важное место 

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

смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 
перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, 

помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с 

другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 
осуществлении окончательного выбора целей. 

 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к началу 

обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 
успешности учащихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

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

старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 
руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны 

прирасти за счет развернутого управления ресурсами , умения выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 
Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных универсальных 

учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют коллективно-

распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 
старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных 

позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 
ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования собственной 

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и 

развернутое формирование образовательного запроса. 
Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом 

успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание 

сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа 

личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 
вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые 

изучаются на базовом и углубленном уровнях, 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); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения 

широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования 

создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в 
школе. 

 

 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 
– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, проектной 

и учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора учащимися темпа, режимов и форм освоения 

предметного материала; 
– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения учащихся, полученные вне 

рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной 

организации (оценки, портфолио и т. п.); 
– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, требующие от учащихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и 
методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от учащихся предъявления 

продуктов своей деятельности. 
 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 
 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у учащихся умения: 

 

а) объяснять явления с научной точки зрения; б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 
соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии учащегося и 
формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие учащихся на восстановление 

межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 
–   полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

–   методологические и философские семинары; 

–   образовательные экспедиции и экскурсии; 
–   учебно-исследовательская работа учащихся, которая предполагает: 

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

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 
психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, мира 

в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 
открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в 

которых учащийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, 

сообществами и организациями и достигать ее. 
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

– с учащимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми иных 

возрастов; 

 
– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности для 

выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

–   представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет учащимся самостоятельно ставить 



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

и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех 
возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи учащихся; 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 

учащихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и 

т.п.; 
–   комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-практик; 

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

относятся: 
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 
благотворительных акций; 

б) 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. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием 
условий для самостоятельного целенаправленного действия учащегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертификацией; 
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; в) самостоятельное обучение в заочных 

и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 
ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; ж) презентация результатов 
проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 
 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 
обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего общего 

образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской и 

проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы На 
уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов учебной 

деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности предполагает 
и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности учащихся и учителя. На уровне среднего общего 

образования проект реализуется самим старшеклассником или группой учащихся. 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 среднего общего образования сам учащийся 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. 



 

 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся 
 

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. 
 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 
 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности учащиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых 
в исследовательской и проектной деятельности; 

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

метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках; 
–   об истории науки; 

–   о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских 
областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и 

предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные 

структуры, краудфандинговые структуры и др.); 
Учащийся 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 учащиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 
– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место 

своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в 
том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

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

поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства 
для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

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

проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 
сотрудничества; 



– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 
– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 
других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 
 

 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у учащихся, в 

том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся 
 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, 

должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 
учащихся. 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 учащихся начальной, основной и 

старшей школы; 
–   педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 
– характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 

– 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 учащихся 
(разнообразие форм получения образования, обеспечение возможности выбора учащимся формы получения 

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

 
– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных учащимися 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 учащихся; 
– 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 учащихся в проектную деятельность, в том числе в деятельность 

социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения учащихся в разнообразную исследовательскую деятельность; 
 

– обеспечение широкой социализации учащихся как через реализацию социальных проектов, так и через 

организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных 

организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 
К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого 

пространства внутри 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 учащимися 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 учащихся, высокую степень свободы выбора элементов образовательной 

траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 
достижения поставленной цели. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения учащимися 

универсальных учебных действий 
 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на 

уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 
организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защита 

реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). 
 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения учащимися 

универсальных учебных действий 
 
–   Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие учащихся 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 учащихся 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 учащихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 

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

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения учащимися 

универсальных учебных действий 
 



Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

–   защита темы проекта (проектной идеи); 

–   защита реализованного проекта. 
На защите темы проекта (проектной идеи) с учащимся должны быть обсуждены: 

–   актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других людей; 
– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, возможные 

источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают учащегося при реализации данного проекта; 
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, 

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

 

На защите реализации проекта учащийся представляет свой реализованный проект по следующему 
(примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие люди. 

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

также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые учащемуся удалось преодолеть в ходе его 

реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию 
тьютора (куратора) входит: обсуждение с учащимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между учащимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая 

помощь. 
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны быть известны учащимся заранее. По возможности, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками. 
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных действий 

при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, 
внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом 

должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением 

исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны обязательно 
входить педагоги и представители администрации образовательных организаций, где 

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

проектные работы; 
–   оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; способ 

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

и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образовательной 

организацией доводятся до сведения учащихся. 
 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и 

применения учащимися универсальных учебных действий 
 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой учащихся необходимо привлекать 
специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и 

проектов учащимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае 

если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой учащихся 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). 

 

 

2.2. Программы учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в соответствии с 

ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют 
преемственность с основной образовательной программой основного общего образования. 

 

Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, 

являющийся также средством межнационального общения. Русский язык обеспечивает развитие личности 
учащегося, 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 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 учащимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 
Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у учащихся 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. 
В целях подготовки учащихся к будущей профессиональной деятельности при изучении учебного 

предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности выпускника соблюдать культуру научного 

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

Базовый уровень Повторение и обобщение изученного материала 10 класса. Синтаксис и пунктуация. 
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.Классификацияпредложений. Предложения простые и сложные.  



Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания.Виды предложений 

поэмоциональной 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 однороднымичленами. 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 исловосочетаниях. Знаки 

препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 
 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении.Главное и придаточноепредложения. Типы 

придаточных предложений. 
Сложносочинённое предложение. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого 

предложения. 

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 припрямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания.Вопросительный 

ивосклицательный 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,атакже 

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.  

Углубленный уровень 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса. Синтаксис и пунктуация. 
 

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.Классификацияпредложений. Предложения простые и сложные.  

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания.Виды предложений 

поэмоциональной 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 однороднымичленами. 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 исловосочетаниях. Знаки 

препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 
 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении.Главное и придаточноепредложения. Типы 

придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение. 
Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого 

предложения. 

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 припрямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания.Вопросительный 

ивосклицательный 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,атакже 

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. 
 

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 учащихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 

литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответствующего 
возрастному и образовательному уровню учащихся 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 
мировойлитературы; 

– 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; 

– 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.). 

 

11 класс Базовый уровень 
 

ВВЕДЕНИЕ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Сложность и самобытность русской литературы 20 века, отражение в ней драматических коллизий 

отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций русской культуры на фоне 
трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую 

литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики 20 века, рождения 

«людей-эпох», переживших своё время. 
РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕ ИСКАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ 

НАЧАЛА 20 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 

зарёю…» и др. по выбору. 
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Лёгкое дыхание», «Чистый 

понедельник». 

Содержание программы подробно раскрывается в календарно-тематическом планировании. Для 
самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», «Книга», 

«Чаша жизни». 

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

Для самостоятельного чтения: рассказы «Проводник», «Бывшие люди», «Ледоход»; повесть «Фома 
Гордеев». 

А. И. КУПРИН Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Allez!», «Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников». 
СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ Истоки, сущность и хронологические границы «русского 

культурного ренессанса». 

 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов лирического 
самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные течения в русской поэзии 

начала 20 века (символизм, акмеизм, футуризм). 

СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ Предсимволистские тенденции в русской поэзии 
(творчество С. Я. Надсона, К. М. 

Фофанова, К. К. Случевского и др.). 

Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир 
символизма, принципы символизации, приёмы художественной выразительности. Старшее поколение 

символистов (Д. С . Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт и др.) и младосимволисты 

(А. А. Блок, А. Белый, Вяч. И. 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 тёмные 

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». 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Фабрика», 

«Русь», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

«ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ» Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты 
акмеизма и 

футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его 

«программное» значение для поэтов-кубофутуристов. 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», «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Старые 

эстонки» и др. повыбору. 
Н. С. ГУМИЛЁВ 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по 

выбору. 
А. А. АХМАТОВА Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати…», «Сжала 

руки под тёмной вуалью…», «Я научилась просто, мудро жить…», «Молитва», «Когда в тоске 

самоубийства…», «Высокомерьем дух твой помрачён…», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. 
Поэма «Реквием». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Заплакала осень, как вдова…», «Перед весной бывают 

дни такие…», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Стихи о Петербурге», «Сероглазый король», «Приморский 

сонет»; «Поэма без героя». 
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», «Стихи к Блоку» («Имя твоё — птица в руке…») и др. по выбору. 



Для самостоятельного чтения: «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Семь холмов — как семь 

колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»), «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», 

«Ученик». 
«КОРОЛИ СМЕХА » ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве 

А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Чёрного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Т. Аверченко дореволюционного и 
эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе приёмов 

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. Г. 

Эренбурга, «Плачи» А. М. Ремизова, «Голый год» Б. А. Пильняка и др.). 
 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, 

конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 
Возникновение «гнёзд рассеяния » эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу И. А. 

Бунина, И. С. Шмелёва, 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. Лавренёва и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. И. Замятина «Мы» и А. П. Платонова «Чевенгур». 

Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человеческой «единицы». 
Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заострённость 

новеллистического сказа М. М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с философским 

подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок». 
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). 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказ по армии 

искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 
даче»; поэмы «Люблю», «Хорошо!»; пьесы «Клоп», «Баня». 

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. 

Равнина дорогая…», «Чую радуницу Божью…», «В том краю, где жёлтая крапива…», «Письмо к женщине», 
«Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь советская» и др. по 

выбору. Поэма «Анна Снегина». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмоматери», «Инония», «Кобыльи корабли», 
«Цветы», «О красном вечере задумалась дорога…», «Запели тёсаные дроги…», 

«Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи…»,«Низкий дом с голубыми ставнями…»; 

поэмы «Чёрный человек», «Страна Негодяев». 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — НАЧАЛА 40-х ГОДОВ Духовная атмосфера десятилетия и её 

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, вперёд!» В. П. Катаева, «Люди из захолустья» А. Г. 

Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребёнок» В. В. Шкваркина, «Таня» А. Н. Арбузова. 
Человеческий и творческий подвиг Н. А. Островского. Уникальность и полемическая заострённость 

образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. А. Клюева и поэтов «крестьянской 

купницы». Поэма А. Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. А. 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. Шмелёва. «Парижская нота » русской поэзии 1930-х годов. Лирика Г . В. 
Иванова, Б. Ю. Поплавского, Н. А. Оцупа, Д. М. Кнута, Л. Д. Червинской, 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. 

 
А. Н. Толстой. Роман «Пётр Первый». 

М. А. ШОЛОХОВ Роман-эпопея «Тихий Дон». 

М. А. БУЛГАКОВ Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. 
Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», пьесы «Бег», 

«Дни Турбиных». 

Б. Л. ПАСТЕРНАК Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идёт», «В больнице»,  
«Зимняя ночь », «Гамлет», «Во всём мне хочется дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…», «Определение 

поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Никого не будет в доме…», «Про эти стихи», «Любить 

иных — тяжёлый крест…», «Сосны», «Иней», «Июль»; поэма «Девятьсот пятый год». 
А. П. ПЛАТОНОВ Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза». Повести: «Сокровенный человек», 

«Котлован» 

— по выбору. 
Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», «Фро», повесть 

«Джан». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ Отражение летописи военных лет в 

произведениях русских писателей. Публицистика времён 
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. «Моабитскаятетрадь» Мусы Джалиля. 
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 Тёркин». 

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…», «Дробится рваный цоколь 

монумента…», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери», «Я убит подо Ржевом», «В чём хочешь 
человечество вини…» и др. по выбору. Поэма «По праву памяти». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовских метелей…», 

«Полночь в моё городское окно…»; поэмы «Дом у дороги», «За далью — даль». 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50–80-х ГОДОВ Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годы 20 

века. Поэзия Ю. В. Друниной, М. 

А. Дудина, М. К. Луконина, С. С. Орлова, А. П. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В. П. 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. 

Аксёнова, 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 1960–1970-х годов. Проза Ю. В. Бондарева, К. Д. 

Воробьёва, А. А. Ананьева, В. Л. Кондратьева, Б. Л. Васильева, Е. И. Носова, В. П. Астафьева. 
«Деревенская проза» 1950–1980-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. О. Домбровского, В. Н. Крупина. 

Историческая романистика 1960–1980-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. 

 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970–1980-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». 

Для самостоятельного чтения: повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 

Н. М. РУБЦОВ Стихотворения: «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «В 
горнице», «Душа хранит» и др. 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и др. 

В. П. АСТАФЬЕВ Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др. 
Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и убиты». 

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



Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать Ивана», «Пожар». 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрёнин двор». 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 
НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ Внутренняя противоречивость и драматизм современной 

культурно-исторической ситуации 

(экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т. п.). Реалистическая проза. 
Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в её 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. Аксёнова, 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» Вен.В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», 

выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. О. Пелевина, её 
«игровой» характер. 

Ироническая поэзия 1980–1990-х годов. И. М. Губерман, Д. А. Пригов, Т. Ю. Кибиров и др. Поэзия и судьба 

И. А. 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. 

11 класс Углубленный уровень 
ВВЕДЕНИЕ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Сложность и самобытность русской литературы 20 века, отражение в ней драматических коллизий 

отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций русской культуры на фоне 

трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» 
как глубинная основа внутреннего развития классики 20 века, рождения «людей-эпох», переживших своё 

время. 

РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕ ИСКАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ 

НАЧАЛА 20 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 

зарёю…» и др. по выбору. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Лёгкое дыхание», «Чистый 
понедельник». 

Содержание программы подробно раскрывается в календарно-тематическом планировании. Для 

самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», «Книга», 
«Чаша жизни». 

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

Для самостоятельного чтения: рассказы «Проводник», «Бывшие люди», «Ледоход»; повесть «Фома 
Гордеев». 

А. И. КУПРИН Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». 

 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Allez!», «Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников». 
СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ Истоки, сущность и хронологические границы «русского 

культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов лирического 
самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные течения в русской поэзии 

начала 20 века (символизм, акмеизм, футуризм). 

СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ Предсимволистские тенденции в русской поэзии 
(творчество С. Я. Надсона, К. М. 

Фофанова, К. К. Случевского и др.). 

Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир 

символизма, принципы символизации, приёмы художественной выразительности. Старшее поколение 
символистов (Д. С . Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт и др.) и младосимволисты 

(А. А. Блок, А. Белый, Вяч. И. 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 тёмные 
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». 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Фабрика», 

«Русь», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

«ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ» Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты 
акмеизма и 

футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его 

«программное» значение для поэтов-кубофутуристов. 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», «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Старые 

эстонки» и др. по выбору. 
Н. С. ГУМИЛЁВ Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», «Шестое 

чувство» и др. по выбору. 

А. А. АХМАТОВА Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати…», «Сжала 

руки под тёмной вуалью…», «Я научилась просто, мудро жить…», «Молитва», «Когда в тоске 
самоубийства…», «Высокомерьем дух твой помрачён…», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. 

Поэма «Реквием». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Заплакала осень, как вдова…», «Перед весной бывают 
дни такие…», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Стихи о Петербурге», «Сероглазый король», «Приморский 

сонет»; «Поэма без героя». 

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», «Стихи к Блоку» («Имя твоё — птица в руке…») и др. по выбору. 

Для самостоятельного чтения: «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Семь холмов — как семь 
колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»), «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», 

«Ученик». 

«КОРОЛИ СМЕХА » ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве 
А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Чёрного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Т. Аверченко дореволюционного и 

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

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. Г. 

Эренбурга, «Плачи» А. М. Ремизова, «Голый год» Б. А. Пильняка и др.). 
Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, 

конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнёзд рассеяния » эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу И. А. 

Бунина, И. С. Шмелёва, 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. Лавренёва и др.). 
Развитие жанра антиутопии в романах Е. И. Замятина «Мы» и А. П. Платонова «Чевенгур». 

Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человеческой «единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заострённость 
новеллистического сказа М. М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с философским 

подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок». 

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). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказ по армии 
искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 



«Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче»; поэмы «Люблю», «Хорошо!»; пьесы «Клоп», «Баня». 

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 

овыль. Равнина дорогая…», «Чую радуницу Божью…», «В том краю, где жёлтая крапива…», «Письмо к 

женщине», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 
советская» и др. по выбору. Поэма «Анна Снегина». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо матери», «Инония», «Кобыльи корабли», 

«Цветы», «О красном вечере задумалась дорога…», «Запели тёсаные дроги…», 
«Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи…», «Низкий дом с голубыми ставнями…»; 

поэмы «Чёрный человек», «Страна Негодяев». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — НАЧАЛА 40-х ГОДОВ Духовная атмосфера десятилетия и её 

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, вперёд!» В. П. Катаева, «Люди из захолустья» А. Г. 

Малышкина и др.). 
Драматургия: «Чужой ребёнок» В. В. Шкваркина, «Таня» А. Н. Арбузова. 

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

образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 
Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. А. Клюева и поэтов «крестьянской 

купницы». Поэма А. Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. А. 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. Шмелёва. «Парижская нота » русской поэзии 1930-х годов. Лирика Г . В. 

Иванова, Б. Ю. Поплавского, Н. А. Оцупа, Д. М. Кнута, Л. Д. Червинской, 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. 

А. Н. Толстой. Роман «Пётр Первый». 
М. А. ШОЛОХОВ Роман-эпопея «Тихий Дон». 

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

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», пьесы «Бег», 

«Дни Турбиных». 
Б. Л. ПАСТЕРНАК Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идёт», «В больнице»,  

«Зимняя ночь », «Гамлет», «Во всём мне хочется дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…», «Определение 

поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Никого не будет в доме…», «Про эти стихи», «Любить 

иных — тяжёлый крест…», «Сосны», «Иней», «Июль»; поэма «Девятьсот пятый год». 

А. П. ПЛАТОНОВ Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза». Повести: «Сокровенный человек», 
«Котлован» 

— по выбору. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», «Фро», повесть 

«Джан». 
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ Отражение летописи военных лет в 

произведениях русских писателей. Публицистика времён 

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. «Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля. 

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 Тёркин». 

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…», «Дробится рваный цоколь 

монумента…», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери», «Я убит подо Ржевом», «В чём хочешь 

человечество вини…» и др. по выбору. Поэма «По праву памяти». 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовских метелей…», 

«Полночь в моё городское окно…»; поэмы «Дом у дороги», «За далью — даль». 



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50–80-х ГОДОВ Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годы 20 

века. Поэзия Ю. В. Друниной, М. 

А. Дудина, М. К. Луконина, С. С. Орлова, А. П. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В. П. 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. 

Аксёнова, 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 1960–1970-х годов. Проза Ю. В. Бондарева, К. Д. 
Воробьёва, А. А. Ананьева, В. Л. Кондратьева, Б. Л. Васильева, Е. И. Носова, В. П. Астафьева. 

«Деревенская проза» 1950–1980-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. О. Домбровского, В. Н. Крупина. 
Историческая романистика 1960–1980-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. 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970–1980-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». 

Для самостоятельного чтения: повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 
Н. М. РУБЦОВ Стихотворения: «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «В 

горнице», «Душа хранит» и др. 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и др. 
В. П. АСТАФЬЕВ Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др. 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и убиты». 

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

Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать Ивана», «Пожар». 
А. И. СОЛЖЕНИЦЫН Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрёнин двор». 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ Внутренняя противоречивость и драматизм современной 
культурно-исторической ситуации 

(экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т. п.). Реалистическая проза. 

Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в её 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. Аксёнова, 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» Вен.В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», 

выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. О. Пелевина, её 

«игровой» характер. 

Ироническая поэзия 1980–1990-х годов. И. М. Губерман, Д. А. Пригов, Т. Ю. Кибиров и др. Поэзия и судьба 
И. А. 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 (русский) 

11 класс 
 

Базовый уровень 
 

Раздел 1. Язык и культура Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 
(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, 

значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 
хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование 

диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 



Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и 

неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 
представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их 

группы по сфере употребления и стилистической окраске. 
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. 

Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т .п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной 
русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи . Стилистические 

особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы 
произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. 

существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в 

формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; 
ударение в формах глаголов II спр. на – ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри 

нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и точность 

речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

лексических омонимов. 
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория склонения: 
склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; им.п . мн.ч. 

существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым 

окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); 

 
род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных 

III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. 
Типичные грамматические ошибки в речи. 

 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 
(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности 

(смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, 

носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. 
д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не 

«самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 
 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 
основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых 

формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. 

Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. 
Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные 

формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ 

утешения. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. Текст как единица 

языка и речи Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение. Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 



Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые 

средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная 

презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям. 
Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Иностранный язык (английский) 

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. 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 

учащимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к 

предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет 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». 

 

11 классБазовыйуровень 
 

Unit 1. What do young people face in society today? (С чем молодые люди сталкиваются вобществе 

сегодня?)День знаний. Учимся учиться. Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный 
язык? Что такое Runglish и Globish? Как меняется английский язык. Сколькими языками нужно владеть, 

чтобы стать успешным? Постер: «Иностранные языки в моей жизни». Глобальная деревня. Плюсы и минусы 

глобализации. Классическая и популярная музыка как элемент глобализации. Антиглобалистское движение: 
причины и последствия. Кто населяет Британию: исторический экскурс. Кто населяет Россию? Что ты знаешь 

о своих правах и обязанностях . Понятие свободы у современных подростков. Твоё участие в жизни общества. 

Отношение к политике и политикам. Вклад известных людей разных профессий в жизнь общества. 
Чувство безопасности, или как защитить Землю от нас. Мелкие преступления против планеты: одноразовые 

продукты, расход энергии. Киотский протокол как шаг к предотвращению парникового эффекта. 

Антисоциальное поведение: культура пользования мобильной связью. 

 
Unit 2. The job of your dreams. (Профессия твоей мечты.)Твои планы на будущее.Профессия 

твоей мечты. Влияние семьи, друзей и личных качеств человека на выбор профессии. «Мужские» и 

«женские» профессии. Призвание и карьера. Что нас ждёт после школы. Традиции образования в России. Что 
такое GlobalClassroom? Образование и карьера. Колледж / училище – альтернатива университету и путь к 

высшему образованию. Известные люди, получившие среднее профессиональное образование. 

Профессиональное образование в США и России: общее и разное. Последний школьный экзамен. Будущее 

школ России. К какому типу школьника ты принадлежишь: тест и рекомендации. Альтернатива: 
традиционные или виртуальные университеты. Виртуальная среда: «Вторая жизнь» - шанс для многих. Что 

такое lifelonglearning? Непрерывное обучение как условие успешности. Круглыйстол: «Образованиев 21 

веке». 
Unit 3. Heading for a better new world? (Навстречу новому лучшему миру.) 

 

Современные технологии: насколько от них зависит человек. Современные виды связи в жизни подростков в 
США и России. Прогнозы на будущее: грядущие технологии, предсказываемые тинейджерами. Капсула 

времени – послание потомкам. Незаурядные умы человечества. Плюсы и минусы инженерных профессий. 

Учись мыслить как гений. Как решать логические задачи. Наука или выдумка. Секреты античного 

компьютера. Научные сенсации или мистификация. Как относиться к клонированию. Мечты о создании 
совершенного человека. Медицина: традиции и новые технологии. Генно-модифицированные продукты: «за » 

и «против ». Типичные мнения о здоровье. Энциклопедия народных рецептов. Современные технологии и 

окружающая среда. Угрозы окружающей среде и их устранение. Окружающая среда и крупные производства/ 
компании. Проблема бытового и промышленного шума. Открываем путь в цифровую эпоху. Любопытные 



факты об интернете. Язык интернета. Интернет в жизни современного поколения: «за» и «против». Как 

интернет влияет на твою жизнь. 

 
Unit 4. Where are you from? (Что ты знаешь о своём происхождении?)Город и село.Чем 

отличаются люди в городе и селе? Сельский образ жизни – возможность быть естественнее и добрее к людям. 

Дискуссия «Будущее города и села». Интересы и увлечения. Чем руководствуются люди, выбирая хобби? 
Скрытые правила поведения англичан. Как проводят свободное время в Британии и России. Круг моих 

друзей. Рецепт дружбы. Онлайн системы знакомства с друзьями друзей. Разные страны – разная жизнь. 

Восточный и западный стили жизни. Влияние новых технологий на стиль жизни в разные времена. Может ли 
современный человек жить в гармонии с природой? Соблюдение традиций . Традиционные празднества в 

разных странах мира. Письмо в будущее о твоей школьной жизни. 

 

Второй иностранный (немецкий) язык 11 класс Базовый уровень 

 

Повторение. Летние каникулы немецких и российских школьников. 
Какими впечатлениями о каникулах учащиеся могут поделиться друг с другом? Что делают 

учащиеся в свободное время летом? Погода летом. 

Повседневная жизнь молодёжи в Германии и России. Из чего она состоит? 
 

Из чего состоит повседневная жизнь? Старшая ступень обучения в школах России и Германии: 

какие существуют отличия? Как учащиеся готовятся дома к занятиям и контрольным 

работам. Помощь родителям по хозяйству. Есть ли у школьников домашние обязанности, какие? С какими 
проблемами сталкиваются школьники при проведении свободного времени? Карманные деньги, как их можно 

расходовать? Как их можно заработать? Семейный бюджет из чего он складывается? 

Театр и киноискусство. Какое влияние они оказывают на нашу жизнь? 
Жанры театрального искусства и искусства кино. История возникновения театрального искусства. 

.развитие театра в Германии. Бертольд Брехт и его театр. Знаменитые актёры мирового кино. История 

киноискусства в германии после Второй мировой войны. 

 

Научно- технический прогресс. Что он нам принёс? Являются ли природные катастрофы его 

следствием? 
 

История науки и техники. Кто такой учёный? Чем он занимается? Некоторые всемирно известные 

учёные. Научно- технический прогресс, что он нам дал? Открытия 21 века. Какие они? Известные 

изобретатели и путешественники. 

Мир будущего. Какие противоречия он ставит перед нами? К чему мы должны готовиться? 
 

Какие противоречия между человеком и природой возникают из-за научно– технического прогресса? 

Какие проблемы они вызывают? Какие варианты решения проблем цивилизации предлагает наука? Что ждёт 
нас в будущем? Какими качествами должен обладать человек будущего? Как вы представляете мир 

будущего? Какие изменения его ожидают? 

 

История 

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»). 
Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание «Истории» на 

базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс «История России до 1914 года», направленный на 

подготовку к итоговой аттестации и вступительным испытаниям в вузы. 

Основными задачами реализации 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. 
Задачами реализации образовательной программы учебного предмета «История» (углубленный 

уровень) являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 
представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой 

истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 
анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

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; 

– 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. 

 

11 класс 
Углубленный уровень 

Всеобщая истории 

ЧАСТЬ I. МИР В ИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ: КОНЕЦ XIX - СЕРЕДИНА XX ВЕКА 10ч Раздел 1. 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И НОВЫЙ ЭТАП 
 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 

Тема 1. Ускорение развития науки и естествознания 
Причины ускорения научно-технического развития. Революция в естествознании и создание ядерного 

оружия. Циклы и закономерности социально-экономических перемен и этапы исторического развития. Три 
технологических переворота и их особенности. 

Тема 2. Второй технологический переворот и становление индустриального производства 
Овладение производством электроэнергии, новые конструкционные материалы, развитие транспорта, 
радиоэлектроники, успехи медицины. Развитие и совершенствование производства, переход к массовому 

выпуску продукции. Появление монополий и их типы. Слияние банковского капитала с промышленным. 



Раздел 2. МИР НА РУБЕЖЕ ХIХ-ХХ ВЕКОВ. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
Материал раздела знакомит учащихся с обликом мира в конце XIX - начале XX века, двумя основными 

моделями модернизационного развития индустриальных стран, причинами обострения противоречий между 
ними, приведшими к Первой мировой войне 1914-1918 годов. 

Тема 3. Модернизация в странах Европы, США и Японии 
Страны первого эшелона модернизации (Великобритания и ее «белые» доминионы, США, Франция, 
Нидерланды, Бельгия, Швеция) и особенности их развития. Предпосылки ускоренной модернизации 

Германии, России, Италии, Австро- Венгрии и Японии. Роль государства и зарубежных инвесторов в ее 

осуществлении. Итоги модернизации: изменение удельного веса индустриальных стран в мировой экономике. 

Тема 4. Обострение противоречий мирового развития в начале XX века 
Мировые экономические кризисы и обострение державного соперничества. Борьба за рынки, ресурсы и 

сферы влияния. Геополитические теории и их роль в обосновании великодержавных претензий. Гаагские 

международные конференции. Германо-французские противоречия, обострение Балканского вопроса. 
Создание военно-политических союзов. 

Тема5.Завершение колониального раздела мира.Колониальные империи 

 
Исследование и завершение колонизации Африканского континента. Покорение Судана Великобританией, 

англо-бурская война. Колониальные завоевания Франции, Германии и Италии. Особенности колониальных 

империй европейских стран. Колониальная экспансия Японии и США. Японо-китайская война 1894-1895 

годов, испано-американская война 1898 года. 

Тема 6. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки 
Влияние колониализма на развитие стран Азии и Африки. Антиколониальные движения в государствах 

Востока. Индийский национальный конгресс и его тактика. Революция 1911-1913 годов в Китае. 
Младотурецкая революция в Османской империи. Формирование предпосылок модернизации в 

колониальных и зависимых странах Азии. Особенности развития стран Латинской Америки. Революция 1910-

1917 годов в Мексике. 

Тема 7. Державное соперничество и Первая мировая война 
Причины и характер войны в Европе. Кампания 1914 года и просчеты ее планирования. Превращение войны в 

мировую. Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих стран. Революция 1917 года в России и 

вступление в войну США. Капитуляция Германии и ее союзников. 

Раздел 3. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
Материалы раздела знакомят учащихся с социальными процессами первой половины XX века, их отражением 

в политической жизни, причинами противостояния коммунистов и социал-демократов. 
Тема 8. Социальные отношения и рабочее движениеИзменения в социальной структуре общества с 

наступлением индустриальной эпохи, рост городов. 

Формы социальных отношений и их национальная специфика. Структура рабочего класса и развитие 

профсоюзного движения. Становление социал-демократического движения. Появление ревизионистского и 
революционного течений в социал-демократии. 

Тема 9. Марксизм, ревизионизм и социал-демократия. Реформы и революции в общественном 

развитии 
 

Обострение противоречий между ревизионистскими и революционными фракциями социал-демократии. Их 

отношение к Первой мировой войне и революции 1917 года в России. Создание Коминтерна и раскол 
профсоюзного движения. Углубление конфликта между коммунистами и социал-демократами в 1920-е -

начале 1930-х годов. 

Раздел 4. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАН 
Раздел знакомит учащихся с особенностями политической жизни развитых стран в межвоенный период. Они 
были связаны с совершенствованием механизмов либеральной демократии в США, Великобритании и 

Франции, установлением фашистских, тоталитарных диктатур в Германии и Италии. 

Тема 10. Эволюция либеральной демократии 
Демократизация общественно-политической жизни и рост активности гражданского общества в странах 

Запада в конце XIX - первой половине XX века. Расширение роли государства в социальных отношениях. 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства в экономику. 
Кеинсианство - теория социально ориентированного либерализма. Развитие консервативной идеологии в XX 

веке. 

Тема 11. Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века 
Идеология фашистских партий: общее и особенное в Германии и Италии. Установление фашистского режима 
в Италии. Приход к власти А. Гитлера в Германии. Особенности внутренней политики гитлеровского режима. 

Завоевательная программа фашизма и холокост . Тоталитарная диктатура и ее признаки. Полемика вокруг 

концепции тоталитаризма в современной науке. 

Раздел 5. МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 1920-1940-е 

ГОДЫ 



 

Материалы раздела знакомят учащихся с развитием системы международных отношений в 1920-е и 1930-е 

годы, вызреванием предпосылок Второй мировой войны и основными ее событиями. 

Тема 12. Проблемы войны и мира в 1920-е гг. Милитаризм и пацифизм 
 

Зарождение конфликта между странами Антанты и Советской Россией. Мирный план В. Вильсона и 
учреждение Лиги Наций. Создание Версальско-Вашинг-тонской системы. Пацифистские настроения в 

странах Европы 1920-х годов. Советский Союз и Коминтерн на международной арене. 

Тема 13. Ослабление колониальных империй в межвоенные годы 
Политика расширения колониальных империй после Первой мировой войны. Национально-освободительные 

движения в колониальных и зависимых странах Азии и Северной Африки. Значение поддержки СССР 

Турции, Ирана и Афганистана в борьбе с колонизаторами. Революция 1925-1927 годов и гражданская война в 

Китае. 

Тема 14. Международные отношения в 1930-е годы 
Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания системы коллективной безопасности 

в Европе. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании 1936-1939 годов и ее 
международные последствия. Мюнхенское соглашение и советско-германский пакт о ненападении. 

Тема 15. От европейской к мировой войне 
Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940). Разгром Польши. Советско-финская война. Поражение 

Франции. Советско-германские отношения в 1939-1941 годах. Нападение Германии на 
СССР. Создание антигитлеровской коалиции. Нападение Японии на США. 

Тема 16. Антигитлеровская коалиция и ее победа во Второй мировой войне 
Перелом в ходе войны. Боевые действия в Средиземноморье, бассейне Тихого океана. Открытие второго 
фронта. Освобождение Восточной Европы. Движение Сопротивления и его роль в войне. Разгром 

гитлеровской Германии и милитаристской Японии . Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции о 

послевоенном мирном урегулировании. Итоги Второй мировой войны. Роль Советского Союза в войне. 
Создание ООН. 

ЧАСТЬ II. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА РУБЕЖЕ НОВОЙ ЭРЫ 

Раздел 6. УСКОРЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА И СТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛОБАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА Тема 17. Технологии новой эпохи 
 

Развитие энергетики . Транспорт , космонавтика и новые конструкционные материалы. Достижения 

биохимии, генетики, медицины. Развитие электроники и робототехники.Тема 18. Основные черты 

информационного общества 
Информационная революция и глобальное значение Интернета. Автоматизация и роботизация производства. 

Возникновение индустрии производства знаний. Концепция «информационных войн». 

Тема 19. Глобализация мировой экономики и ее последствия Возникновение современных ТНК и ТНБ 
и их роль в мировой экономике. Социально-экономические последствияглобализации. Региональная 

интеграция в условиях глобализации. Взаимозависимость, сотрудничество, противоречия и конкуренция в 

глобализированном информационном обществе. 

Раздел  7.  СОЦИАЛЬНЫЕ  И  ЭТНИЧЕСКИЕ  ПРОЦЕССЫ  В  ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 
 
Раздел знакомит учащихся с обликом и внутренними проблемами стран, достигших информационной стадии 

развития. 

Тема 20. Социальные перемены в развитых странах 
Раскол рабочего класса на работников перспективных и неперспективных -. отраслей . Служащие и 
«революция управляющих». Новые формы предпринимательской деятельности. Возвышение среднего класса 

и его характеристики. Новые маргинальные слои и маргинализация молодежи. 

Опорные понятия и термины: сфера обслуживания, «синие воротнички», «белые воротнички», «революция 
управляющих», интеллектуальная собственность, средний класс, маргиналы. 

Тема 21. Миграции населения и межэтнические отношения в информационном обществе 
Причины обострения межэтнических отношений в многонациональных государствах Запада во второй 
половине XX века и пути их гармонизации . Расовые и конфессиональные конфликты в Западной Европе и 

Северной Америке. Этнические и религиозные меньшинства в странах Запада и проблемы их ассимиляции. 

Доктрина мультикультурализма. 

Раздел 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
Материалы раздела знакомят учащихся с историей «холодной войны», ее природой, локальными войнами и 

конфликтами этого периода. 

Тема 22. Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира 
 



Причины и предпосылки «холодной войны». «План Маршалла» и создание системы военно-политических 

блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны», Берлинский кризис 1948 года. 

Тема 23. Международные конфликты конца 1940-х - 1970-х годов 
Распространение «холодной войны» на Азию. Гражданская война 1946-1949 годов в Китае и образование 

КНР. Война в Корее 1950-1953 годов. Поиски формулы «мирного сосуществования». Карибский кризис 1962 

года и его последствия. Война в Юго-Восточной Азии (1964-1973). Военное соперничество СССР и США. 

Тема 24. От разрядки к завершению «холодной войны» Итоги военного и экономического 

соревнования СССР и США. Договоры и соглашения, 

 
уменьшившие риск ядерной войны. Разрядка в Европе и ее значение. Обострение советско-американских 

отношений в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и завершение «холодной 

войны». 

Раздел 9. СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX - 
НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 
 

Раздел знакомит учащихся с историей ведущих стран Запада в послевоенные годы, формированием 
особенностей англо-саксонской (США, Англия) и континентально-европейской моделей информационного 

общества. 

Тема 25. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 
Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Придание рыночной экономике социальной 
ориентации в 1950-1960-е годы. Методы осуществления социальной политики. 

Тема 26. Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы 
 
Причины кризисов в развитых странах. Левые правительства и коммунисты в Западной Европе. Новые левые 

и их идеология. Молодежные движения и кризис 1968 года во Франции. Леворадикальные террористические 

группировки. 

Тема 27. Неоконсервативная революция 1980-х годов 
Особенности неоконсервативной идеологии. Социально-экономическая политика неоконсервативных 

правительств. Социальная опора неоконсерватизма. Особенности неоконсервативной модернизации в США и 

в странах континентальной Европы. 



Тема 28. Страны Запада на рубеже XX - XXI веков 
Этапы развития и новый облик социал-демократии. Идеология современной европейской социал-демократии. 

США: от «третьего пути» к социально ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые 
движения в странах Запада. 

Тема 29. Интеграция в Западной Европе и Северной Америке 
Этапы развития интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение ЕЭС и его 
структура. Достижения и противоречия европейской интеграции. Углубление интеграционных процессов и 

расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке. 

Раздел 10. СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ГОСУДАРСТВА СНГ 
Раздел знакомит учащихся с послевоенной историей стран Европы, входивших в советскую систему союзов, а 

также с развитием суверенных государств, образовавшихся на постсоветском пространстве. 

Тема 30. Восточная Европа во второй половине XX века 
Переход стран Восточной Европы в орбиту влияния СССР. Советско-югославский конфликт и его причины. 
Первые кризисы в странах Восточной Европы. Антикоммунистическая революция в Венгрии в 1956 году. 

События 1968 года в Чехословакии и «доктрина Брежнева». Углубление кризиса в восточноевропейских 

странах в начале 1980-х годов. Перестройка в СССР и перемены в Восточной Европе. Восточноевропейские 
страны после социализма. Кризис в Югославии. 

Тема 31. Государства СНГ в мировом сообществе 
Образование СНГ и проблемы интеграции на постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и 

миротворческие усилия России. Самопровозглашенные государства в СНГ. Особенности развития стран СНГ. 
Характер и причины цветных революций. 

 

Раздел 11. СТРАНЫ АЗИИ, АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ: ПРОБЛЕМЫ 
 

МОДЕРНИЗАЦИИ 
Материалы раздела знакомят учащихся с особенностью развития государств «Юга» в послевоенные 
десятилетия, их достижениями и проблемами. 

Тема 32. Освобождение от колониализма и выбор пути развития 
 

Причины ослабления колониальных империй после Второй мировой войны. Формы освобождения от 
колониализма. Проблемы выбора пути развития государств «Юга». Социалистическая ориентация и ее 

особенности. Конфликты и очаги нестабильности в освободившихся государствах. Итоги первых 

преобразований, появление новых индустриальных стран (НИС). 

Тема 33. Китай и китайская модель развития 
КНР после завершения гражданской войны. Перемены в советско-китайских отношениях. Внутренняя и 

внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. «Большой скачок» и «культурная революция». Прагматические 

реформы 1980-х годов и их итоги. Внешняя политика современного Китая. 

Тема 34. Япония и новые индустриальные страны 
Япония после Второй мировой войны: по пути реформ. Японское «экономическое чудо » и его истоки. 

Поиски новой модели развития на рубеже XX—XXI веков. Опыт развития новых индустриальных стран 
(Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» НИС и их проблемы. 

Тема 35. Развивающиеся страны Азии и Африки 
Особенности послевоенного развития Индии, ее превращение в один из мировых «центров силы». Исламские 
страны: общее и особенное. Истоки единства и разобщенности исламского мира. Страны Центральной и 

Южной Африки: обострение проблем развития. 

Тема 36. Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века 
Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое "чудо» в Бразилии. Истоки 
слабости диктаторских режимов. Перонизм и демократия в Латинской Америке. Волна демократизации и 

рост влияния левых сил в латиноамериканских странах конца XX века. Интеграционные процессы в 

Латинской Америке. 

Раздел 12. МИРОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ:НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА РУБЕЖЕ 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ 
 
Материалы раздела знакомят учащихся с угрозами и «вызовами», с которыми столкнулось человечество на 

рубеже ХХ-ХХ1 веков, становлением новой системы международных отношений. 

Тема 37.Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления 

Угроза распространения ядерного оружия. Международный терроризм, его особенности и истоки. 
Экологические проблемы. Сложный путь к обеспечению устойчиво безопасного развития человечества. 

Поиск модели решения проблем беднейших стран. 

Тема 38. Формирование новой системы международных отношений 
Международные организации и их роль в современном мире. Проблемы становления нового миропорядка. 

Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. Необходимость демократизации миропорядка на 



основе строгого соблюдения международно-правовых норм. Роль Российской Федерации в современном 

мире. 

Раздел 13. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ И РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ В XX ВЕКЕ 
 

Раздел знакомит учащихся с основными направлениями развития общественно-политической мысли, 

литературы, живописи, искусства театра и кино, архитектуры. Рекомендуется для внеклассного изучения с 
последующей проверкой знаний. 

Тема 39. Культурная жизнь в первой половине XX века 
Опыт осмысления исторических процессов. Новое в науке о человеке и развитие философии. 
Изобразительное искусство и архитектура. Художественная литература, музыкальная жизнь, театр, кино. 

Тема 40. Духовная жизнь после Второй мировой войны 
Новые теории общественного развития. Церковь и общество в XX - начале XXI века. СМИ и массовая 

культура. Новые направления в искусстве второй половины XX века. Контркультура и культура молодежного 
бунта. Подъем национальных культур. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XX- начало XXI века 
 

Раздел 1. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ Тема 1. Россия на 

рубеже XIX - XX вв. 
 
Характеристика территории и населения страны. Влияние их особенностей на развитие России на рубеже 

XIX—XX вв. Россия - многонациональное и поликонфессиональное государство. Российская модель 

модернизации. Точки зрения в исторической науке на уровень и характер развития российской экономики 
начала XX в. Место России в мировой экономике рубежа XIX— XX вв. Промышленный подъем накануне 

Первой мировой войны. Экономическая политика правительства. Различные точки зрения на ее роль в 

модернизации России. 
Особенности развития сельского хозяйства. Роль аграрного сектора в экономике России. Помещичье и 

крестьянское хозяйство. Основные проблемы российской деревни. Расслоение крестьянства. Выделение слоя 

зажиточных крестьян. 

Тема 2. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. 
Необходимость модернизации политической системы России. Углубление разрыва между относительно 

развитым индустриальным и архаичным аграрным секторами. Положение на национальных окраинах 

империи. Русификация. Рост социального напряжения в стране. 
Консервативный курс Николая II. Столкновения взглядов в политической верхушке России по вопросу о 

путях развития страны (позиции СЮ. Витте и В.К. Плеве). 

Экономический кризис 1900-1903 гг. Обострение ситуации в деревне. Изменение характера выступления 

рабочих и выдвижение ими политических требований. Традиционно-попечительская политика правительства 
по отношению к рабочим. Полицейский социализм. Студенческие выступления. 

Обострение международной обстановки на Дальнем Востоке в начале XX в. Столкновение России и Японии 

по территориальному вопросу. Русско-японская война: ход боевых действий, причины военных неудач 
России . Портсмутский мир - успех дипломатии России в условиях проигранной войны и разгорающейся 

революций. 

Причины революции 1905-1907 гг. «Кровавое воскресенье». Характеристика политических сил, 
участвовавших в революции, их состав, цели, методы борьбы. 

Крестьянские волнения. Революционные выступления в армии. Движение в защиту монархии. Черносотенцы.  

Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г. Манифест 17 октября 1905 г. - первый шаг в 

преобразовании государственного строя на конституционно-парламентской основе. Различное отношение в 
российском обществе к Манифесту. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве, его уроки и 

значение. 

Тема 3. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 
 

Особенности оформления политических партий в России. Влияние Манифеста 17 октября 1905 г., кампаний 

по выборам в Государственную думу и массовых народных выступлений на создание партий. 
Основные политические партии России начала XX в.: либеральные партии (Конституционно-

демократическая партия, «Союз 17 октября»); партии социалистической ориентации - левые (Российская 

социал-демократическая рабочая партия; Партия социалистов-революционеров); консервативные партии - 

правые (Русское собрание; Русская монархическая партия; Союз русского народа; Русский народный союз 
имени Михаила Архангела). 

Политические партии России о государственном устройстве страны, методах преобразований в России, 

решении аграрного, национального и рабочего вопросов. 



Реформы государственного строя. Новая редакция «Основных законов Российской империи». Характерные 

черты выборов в Государственную думу (выборы - не всеобщие, не прямые и не равные). I и II 

Государственные думы: состав, деятельность, причины роспуска. 

Тема 4. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина 
Третьеиюньская монархия. Борьба властей с революционным движением и легальной оппозицией. 

Подавление оппозиции со стороны Думы. III Государственная дума, особенности ее состава и деятельности. 
Проведение реформ и укрепление социальной базы существующего строя в деятельности П.А. Столыпина. 

Использование особенностей состава III Государственной думы в проведении политики «успокоения» 

страны. 
Программа преобразований П.А. Столыпина. Основное содержание аграрной реформы: свободный выход 

крестьян из общины; отмена ограничений личных прав крестьян; переселенческая политика; создание фонда 

для наделения крестьян землей через Крестьянский банк. Отруб и хутор. Создание артелей и кооперативов. 

Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина: подъем сельского хозяйства; сохранение крестьянской 
общины; имущественное расслоение крестьян; сохранение социальной напряженности в деревне и в обществе 

в целом. 

 
Различные оценки столыпинских преобразований в исторической и публицистической литературе. 

Политический кризис 1912-1913 гг. Ленские события 1912 г. 

Тема 5. Культура России в конце XIX — начале XX в. 
Крупные города как центры сосредоточения основных учебных и культурно-просветительских учреждений. 
Их роль в модернизации страны. Новое и традиционное в городской жизни на рубеже XIX - XX вв. 

Российская деревня как обособленный мир в общественно-культурной среде. Постепенно нараставшее 

влияние городской культуры на жизнь деревни. Российская интеллигенция. 
Достижения российской науки. Идейные искания и художественная культура. Отражение сложности и 

противоречивости эпохи в художественной культуре начала XX в. Декадентство. Серебряный век. 

Создание Художественного театра. Система К.С. Станиславского. Кинематограф России. Музыка. 
Изобразительное искусство. Культурно-эстетическое объединение «Мир искусства». Архитектура. Основные 

направления в искусстве. 

Элитарная культура. Традиционная культура основной массы населения. Спорт в Российской империи. 

Раздел 2 РОССИЯ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ Тема 6. Россия в Первой 

мировой войне: конец империи 
 

Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. Дипломатическая изоляция России в 1904-1905 гг. 
Вступление России в Антанту. Начало и характер Первой мировой войны. Вопрос о характере Первой 

мировой войны в исторической литературе. Подготовка России к войне и планы сторон. Кампании 1914 г., 

1915 г.: основные события, значение для хода войны. Брусиловский прорыв и итоги кампании 1916 г. 

Война и российское общество. Влияние Первой мировой войны на экономическое и политическое положение 
России. Экономические трудности. Военно-промышленные комитеты. Земгор. Мобилизация 

промышленности и преодоление кризиса снабжения армии к 1916 г. Продовольственная проблема и попытки 

ее решения. 
Конфликт власти и Думы. Углубление кризиса монархии. «Прогрессивный блок». «Министерская чехарда». 

Толкования роли Г.Е. Распутина в политической жизни империи в научной и публицистической литературе. 

Политический кризис накануне 1917 г. 

Тема 7. Февральская революция 1917 г. 
Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия. Создание Временного 

правительства. Различные точки зрения на характер политической власти после падения самодержавия в 

России. Апрельский кризис Временного правительства. Большевики о передаче власти Советам и 
осуществлении общедемократических преобразований, создающих предпосылки для продвижения России по 

пути социализма. «Революционное оборончество» - сторонники и противники. Июньский и июльский 

кризисы власти. I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов о поддержке Временного 
правительства. Раскол в партии эсеров, переход ее левого крыла в оппозицию Временному правительству. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 

Тема 8. Переход власти к партии большевиков 
Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Завоевание большевиками и левыми эсерами контроля над 

Петроградским Советом. Разногласия в ЦК большевистской партии по вопросу о вооруженном восстании. 

Вооруженное восстание в Петрограде. Установление советской власти. Точки зрения на октябрьские события 

1917 г. в исторической литературе. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 
Революционно-демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». 

Новые органы власти и управления. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. 

Конституция РСФСР 1918 г. Борьба в ЦК большевистской партии и Советском правительстве вокруг вопроса 
о выходе страны из войны. Заключение Брестского мира и его последствия. Предпосылки Гражданской 

войны. 



Тема 9. Гражданская война и интервенция. Политика военного коммунизма 
Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Периодизация Гражданской войны. Цели и состав белого 

и красного движений , другие участники войны. Советская республика в кольце фронтов. Создание Красной 
Армии. Революционный военный совет (РВС ). Политика военного коммунизма. Попытка левоэсеров-ского 

переворота. Репрессии советской власти в отношении представителей бывших привилегированных сословий. 

Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами». 
 

Решающие сражения Гражданской войны (март 1919 - март 1920 г.). Война с Польшей. Компромиссный 

характер мира с Польшей. 
Причины победы красных и поражения Белого движения. Завершающий этап Гражданской войны (конец 

1920 - 1922 г.). Борьба с «зелеными». 

Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в заключительный период 

Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Итоги Гражданской войны. 

Раздел 3. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО В 1920-1930-е гг. (7 ч) Тема 10. Новая 

экономическая политика 
 
Экономическое и политическое положение Советской России после окончания Гражданской войны и 

интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. 

Отказ от политики военного коммунизма. Новая экономическая политика в деревне. Замена продразверстки 

продналогом. Свободный выбор форм землепользования для селян. Распространение новой экономической 
политики на промышленность и торговлю. Роль государства в экономике периода нэпа. Отмена карточной 

системы. Денежная реформа. Введение твердой конвертируемой валюты - золотого червонца. 

Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. Вопрос оценки нэпа в исторической науке. Борьба 
власти с лидерами оппозиции - судебные процессы 1921-1923 гг. над руководителями партий эсеров и 

меньшевиков. Репрессии против представителей интеллигенции, служителей Церкви. 

Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Военная тревога конца 1920-х гг. 
Политика ускоренной индустриализации. 

Тема 11. Образование СССР и его международное признание 
Предпосылки образования СССР. Различные точки зрения в партии большевиков на принципы создания 

единого многонационального государства. Образование СССР, высшие органы власти. Первая Конституция 
СССР (1924). 

Международное положение России после окончания Гражданской войны и интервенции. 

Белая эмиграция, ее влияние на отношение стран Запада к СССР. Оппозиция попыткам нормализации 
отношений СССР с зарубежными государствами в руководстве страны и в Коминтерне. Тезис В.И. Ленина о 

временной стабилизации положения в капиталистическом мире и его влияние на внешнюю политику СССР. 

Европейская политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и заключение советско-германского 

соглашения в Рапалло. Развитие отношений России и Германии. Период дипломатического признания СССР 
со стороны большинства стран мира (1924-1926). Военная тревога 1927 г. Разрыв дипломатических 

отношений с Англией. 

Тема 12. Культура и искусство после октября 1917 г. 
Раскол деятелей культуры на сторонников новой власти, наблюдателей и ее противников. Поддержка 

советской властью представителей нового искусства. Выход искусства на улицы. План монументальной 

пропаганды. Искусство плаката. 
Разнообразие литературно-художественных группировок в культурной жизни страны в 1920-е гг. Рождение 

идеологического диктата в художественной жизни. Воплощение новаторских идей и пафоса революционных 

преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. 

Главные герои нового игрового кино - народ и коллектив единомышленников. Поиски новых 
художественных форм в театральном искусстве 1920-х гг. Физкультура и спорт. 

Тема 13. Модернизация экономики и укрепление обороноспособности страны в 1930-е гг. Культурная 

революция 
 

Модернизация советской экономики. Ее цели и задачи. Коллективизация, ее принципы - провозглашенные и 

реальные. «Ликвидация кулачества ». Итоги насильственной коллективизации. Стабилизация положения в 
деревне во второй половине 1930-х гг. 

Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, техническая реконструкция 

народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. 

Развитие новых отраслей промышленности - станкостроения, автомобильной, тракторной, авиационной, 
сельскохозяйственного машиностроения, химической отраслей. Социалистическое соревнование. 

 

Модернизация и изменение социально-демографической структуры советского общества. Важнейшее звено 
социалистической индустриализации - модернизация вооруженных сил и развитие их экономической базы - 

военно-промышленного комплекса (ВПК). 



Культурная революция: ее составляющие и итоги. Развитие образования и науки. Спорт и физкультурное 

движение. 

Тема 14. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР 
Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) (осень 1922 г.). Борьба за власть в 

партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения Сталина. Смещение с ведущих 

партийных постов Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева. Победа И.В. Сталина во внутрипартийной 
борьбе. Установление контроля Сталина над деятельностью партийного аппарата, партийными средствами 

массовой пропаганды и карательными органами. Негативные последствия возвышения И.В. Сталина и 

утверждения его в качестве лидера партии. 
Идея И.В. Сталина о возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис 

о неизбежности обострения классовой борьбы в процессе социалистического строительства как 

теоретическое обоснование политики репрессий. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. 

Создание системы ГУЛАГа. Убийство СМ. Кирова и апогей репрессий в 1935-1938 гг. «Дело Тухачевского» и 
чистка рядов Красной Армии." 

Создание сталинской системы управления. Конституция СССР 1936 г. 

Тема 15. Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие 
Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода социалистического реализма в 

искусстве. 

Воспитание нового человека. Роль кинемотографа. Ужесточение цензуры. 

Широкое распространение массовых форм досуга советских людей (клубная деятельность, красные уголки, 
спортивные секции и т.д.). Сеть домов пионеров. Физкультура и спорт. 

Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных объектов. 

Тема 16. Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. 
Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы коллективной безопасности. 

Рост военной угрозы (нападение Италии на Эфиопию, война л Испании, вторжение Японии в Китай). 

Военное столкновение СССР с Японией у озера Хасан. Мюнхенский договор и его последствия. Боевые 
действия СССР с Японией в районе реки Халхин-Гол. 

Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о ненападении 23 августа 1939 г. и секретный 

протокол к нему. Влияние советско-германских отношений на развитие событий накануне Второй мировой 

войны. 

Тема 17. СССР в 1939-1941 гг. 
Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. Договор о дружбе и границе между 

СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. 
Присоединение к СССР Бессарабии и Буковины. Советско-финская война. Создание германского плана 

«Барбаросса». Подготовка Красной Армии к войне. Основные задачи третьего пятилетнего плана. Меры по 

подготовке страны к войне: формирование государственных материальных резервов; изменения в трудовом 

законодательстве; введение всеобщей воинской повинности. 
Идеологическая и моральная подготовка СССР к войне. 

Раздел 4. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг. (4 ч) 

Тема 18. Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 1942 г. 
 

Начало Великой Отечественной войны. Причины летней катастрофы 1941 г. Мобилизация страны на войну. 

Народное ополчение. Смоленское сражение. Катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога 
жизни ». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое и международное значение 

победы Красной Армии под Москвой. Зарождение антигитлеровской коалиции. 

Боевые действия весной - летом 1942 г. Наступление фашистских войск на юге страны. Оборона Сталинграда. 

Бои за Кавказ. 
Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение. 

 

Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на 
восток страны. «Все для фронта, все для победы!» Максимальная интенсификация труда. Суровая военная 

дисциплина на производстве. Создание новых образцов военной техники. Роль системы централизованного 

управления обществом в мобилизации трудовых ресурсов и экономики страны на нужды фронта. 

Тема 19. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - зима 1943 г. 
Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, причины и значение победы. Начало коренного 

перелома в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. 

Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема 
открытия второго фронта. Тегеранская конференция, ее значение для совместных действий союзников.  

Идеология, культура и война. Патриотический подъем населения в годы Великой Отечественной войны. 

Изменение отношения к Православной церкви со стороны властей. 

Тема 20. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной 
войны Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. 



 

Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. 

Государственная политика на освобожденных территориях. Депортация народов. 
Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Варшавское восстание. 

Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего 

рейха. 
Антифашистское восстание в Праге. Освобождение Чехословакии советскими войсками. 

Тема 21. Причины, цена и значение Великой Победы 
 
Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке. 

Противоречия между союзниками и их последствия. Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с 

Японией. Точки зрения в российской исторической науке на характер участия СССР в войне против Японии. 

Масштаб Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. 

Раздел 5. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ. 1945-1964 

гг. (6 ч) 

Тема 22. Внешняя политика СССР и начало «холодной войны» 
Причины «холодной войны». Дискуссия в современной исторической науке о мотивах и характере «холодной 

войны». Различия в интересах СССР и США. Перемены в советско-американских отношениях. Доктрина 

Трумэна и «политика сдерживания СССР». «Доктрина отбрасывания». Планы военных действий против 

СССР с использованием ядерного оружия. 
СССР и «план Маршалла». Идея ускоренного развития восточноевропейских стран с опорой на собственные 

силы и при поддержке СССР. 

Значение конфликта между СССР и Югославией для формирования политики И.В. Сталина в Восточной 
Европе. 

Формирование биополярного мира. Создание двух германских государств -ФРГ и ГДР. Превращение их 

территорий в арену противостояния войск США и Советского Союза в Европе. Вовлечение в систему союзов 
государств Азии. 

Роль двух военно-блоковых систем в обострении международной обстановки. Локальные вооруженные 

конфликты. 

Тема 23. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина 
Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых условиях мобилизационных, 

военных методов, основанных на жесткой централизации управления и распределения ресурсов. Влияние 

сложного положения страны, в том числе на международной арене, на принятие чрезвычайных мер. 
Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. 

Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946-1950). 

Послевоенные репрессии. Соперничество в верхних эшелонах власти. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитами». «Дело врачей». 
Дискуссия о характере политического режима в СССР в работах современных ученых. 

Тема 24. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 
Смерть И.В. Сталина. Начало периода борьбы за власть в руководстве СССР, поиска новых путей развития 
советского общества. Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и 

внешней политики страны. 

 
Сложности экономического развития. Положение деревни, крестьянства. Влияние опережающих темпов 

развития тяжелой и военной промышленности на положение в сельском хозяйстве. Преемники И.В. Сталина 

на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. 

Необходимость поиска новых подходов к внешней политике. Идея мирного сосуществования двух систем. 
Борьба в руководстве КПСС и СССР за власть. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

XX съезд КПСС, значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для последующего развития общества. 

Тема 25. Изменения во внешней политике СССР 
Пересмотр наследия И.В. Сталина в области внешней политики. Мирные инициативы СССР. Нормализация 

отношений между СССР и Югославией. Вопрос о заключении мирных договоров с Германией и Японией. XX 

съезд КПСС о возможности предотвращения новой мировой войны и о мирном сосуществовании государств с 
различным социальным строем как «формы классовой борьбы». 

Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны Восточной Европы. Венгерские и польские 

события 1956 г. Берлинский кризис. Берлинская стена. 

СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. Карибский кризис. 

Тема 26. Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. 
Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после XX съезда КПСС. Продолжение 

реабилитации жертв массовых репрессий, публикация художественных и публицистических работ, 
освещавших ранее запретные темы. 



Борьба за власть в конце 1950-х гг. Поражение лидеров «сталинской гвардии» и отстранение их от 

занимаемых постов. Концентрация власти в руках Н.С. Хрущева. 

Экономика и политика в конце 1950-х - начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и залежных земель , 
реализации жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало 

освоения космоса. Административные реформы. КПСС о полной и окончательной победе социализма в 

СССР, переходе к созданию коммунистического общества. 
Успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в годы правления Н.С. Хрущева. Нарастание 

противоречий в обществе. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущева. 

Тема 27. Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. 
От жесточайшего контроля над всеми формами творческой деятельности к «оттепели». Сосуществование 

двух пластов культуры - официального, подцензурного и неофициального, существовавшего вне и помимо 

учреждений культуры. 

Ожидание в обществе перемен после окончания Великой Отечественной войны. Ужесточение партийного 
контроля над сферой культуры в условиях мобилизации сил на восстановление разрушенной экономики. 

Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». 

Достижения советской науки. Борьба с «чуждыми» идейными влияниями в науке. 
Изменение отношения власти к Православной церкви. Духовная жизнь в период «оттепели». VI Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов. 

Отступление от «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. 

Пастернака. Гонения на Церковь. Достижения советского спорта. 

Раздел 6. СССР В ГОДЫ КОЛЛЕКТИВНОГО РУКОВОДСТВА Тема 28. Политика и экономика: от 

реформ - к застою 
 
Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. Восстановление прежней вертикали 

власти: ЦК - обком - райком; воссоздание отраслевых министерств. 

Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра экономической политики. Новые 
ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Введение хозрасчета. 

Рост производства. Складывание модели советского «общества потребления». 

 

Возникновение новых сложностей в экономике. Проблемы застоя в жизни страны. Политика консервации 
сложившихся методов руководства. Ограниченность эффективности проведенных реформ. Рост зависимости 

страны от ввоза сельскохозяйственной продукции из-за рубежа. Нерентабельность экономики. Возрастание 

отставания от стран Запада в области освоения достижений научно-технического прогресса. Дефицит товаров 
народного потребления. 

 

Тема 29. СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. 
Начало распада «социалистического лагеря». Конфликт с Китаем. События 1968 г. в Чехословакии. Доктрина 
Брежнева. Обострение отношений СССР с Югославией, Албанией и Румынией. 

СССР и международные конфликты. Война в Юго-Восточной Азии. Помощь СССР Северному Вьетнаму. 

СССР и военный конфликт на Ближнем Востоке. 
Переход к политике разрядки международной напряженности. Договоры между СССР и США. 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. Разрядка: различные 

точки зрения. Нарушения Советским Союзом международных обязательств в области соблюдения прав 
человека и реакция западных держав. Причины срыва политики разрядки. 

Тема 30. Формирование духовной оппозиции в СССР середины 1960-х — середины 1980-х гг. 
Поиск путей обеспечения стабильности в духовной жизни советского общества со стороны властей. 

Партийный аппарат и общество. Тезис о построении в СССР общества развитого социализма. Идеология 
инакомыслия и его подавление. Самиздат. Правозащитная деятельность. 

Отражение международных обязательств СССР по соблюдению прав человека в Конституции 1977 г. 

Основные направления альтернативной идеологии: национализм; идеи реформирования социализма; 
возвращение к традициям дореволюционной России, к корням народной жизни, к православию; либерально-

демократическая модель общественного развития. 

Тема 31. Углубление кризисных явлений в СССР 
Провал политики разрядки. Ввод советских войск в Афганистан, последствия этого решения. Обострение 

отношений между СССР и США. Военные действия КНР против Вьетнама. События в Польше 1980-1981 гг. 

и СССР. 

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. Борьба с коррупцией. 
Ужесточение борьбы с инакомыслием. Оценка политики Ю.В. Андропова в научной и публицистической 

литературе. 

Тема 32. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. 
Достижения научной и военно-технической мысли. Приоритетные позиции СССР в ряде научных 

направлений и технологических разработок. Продолжение освоения космоса. 



Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественной литературы. «Деревенская» проза. Новый 

взгляд на историческое прошлое. 

Театр и киноискусство. Эстрада. Спорт в СССР. XXII Олимпийские игры в Москве. 

Раздел 7. ПЕРЕСТРОЙКА И РАСПАД СССР 
Тема 33. Политика перестройки в сфере экономики 

 
Приход к руководству страной М.С. Горбачева. Возобновление борьбы с коррупцией . Обновление высшего 

звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины ее провала. 

Кампания борьбы с пьянством, ее итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и ее последствия. 
Дискуссия о путях реформирования сложившейся экономической системы. Закон о государственном 

предприятии (объединении): перевод предприятий на самоокупаемость и хозрасчет. Принятие законов, 

разрешающих создание кооперативов и индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую 

деятельность. Лишение райкомов и обкомов КПСС хозяйственных функций. Вопрос о причинах неудачи 
экономических преобразований в научной и публицистической литературе.  

Забастовки 1989 г. Обсуждение различных вариантов решения социально-экономических проблем. 

Проведение денежной реформы. Кризис потребления. 
Трения между союзными республиками, в том числе Россией, и союзным центром власти. 

Тема 34. Развитие гласности и демократии в СССР 
Расширение гласности. Поддержка сверху - главный фактор гласности. Средства массовой информации: от 

единой, утвержденной сверху позиции к плюрализму мнений. Основные направления политической 
дифференциации: проперестроечное - за обновление общества на базе социалистических ценностей; 

консервативное - за коррекцию процесса перестройки, пошедшего в ошибочном направлении; радикально -

демократическое - поддерживающее движение на пути к либеральным ценностям; державно- патриотическое; 
националистическое. Предпосылки для утверждения многопартийности. 

 

Переосмысление прошлого и перспективы на будущее. Создание Комиссии по реабилитации жертв 
политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. 

Стремления к демократической трансформации общества. 

Политический раскол советского общества. Возникновение политических организаций, независимых от 

КПСС. Ослабление позиций партийной бюрократии. 
Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. на новой основе (альтернативность кандидатов, избрание трети 

депутатов от общественных организаций). 

Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки , в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина в 
обществе. Его избрание Президентом Российской Федерации. Политическое противостояние «Горбачев - 

Ельцин». 

Тема 35. Новое политическое мышление: достижения и проблемы 
Поиск новых подходов к определению внешнеполитических задач. Идеи нового политического мышления. 
Провозглашение общечеловеческих ценностей высшим приоритетом. Признание необходимости поиска  

компромиссов, взаимоприемлемых решений, учитывающих интересы всех народов и государств. Новая цель 

внешней политики - решение глобальных проблем современности, связанных с ядерной и экологической 
угрозами, развитием стран, освободившихся от колониальной зависимости, а также прекращение локальных 

конфликтов. 

Пути нормализации отношений с США. Новые инициативы в военной области. СССР и перемены в Азии. 
Вывод советских войск с афганской территории. Создание предпосылок улучшения советско-китайских 

отношений. 

Распад системы союзов СССР. Падение советской модели социализма в странах Восточной Европы. 

Дискуссии об итогах' политики, основанной на новом политическом мышлении. 

Тема 36. Кризис и распад советского общества 
 

Обострение межнациональных конфликтов. Причины кризиса в межнациональных отношениях в 
СССР. Превращение националистических партий и движений в союзников радикальных сторонников 

ускоренного осуществления рыночных реформ и демократизации в России. 

Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного 
Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве - организации «Саюдис», 

выступавших за выход этих республик из состава СССР. Очаги напряженности в Узбекистане, Южной 

Осетии, Грузии, Молдавии. Вытеснение некоренного, особенно русского, 

населения из национальных республик. Вооруженные столкновения между воинскими частями Союза ССР и 
сторонниками независимости в ряде республик. 

Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. Принятие Декларации о суверенитете РСФСР 

(12 июня 1990 г.). 
Итоги мартовского 1991 г. референдума СССР об отношении граждан к сохранению Союза. Попытка 

переворота в СССР в августе 1991 г., ее итоги и последствия. 



Распад СССР. Обсуждение вопроса о создании конфедерации - Союза суверенных государств (ССГ) с 

сохранением системы центральной президентской власти. Создание Содружества Независимых Государств 

(СНГ). 

Раздел 8. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XX - XXI вв. 

Тема 37. Курс реформ и политический кризис 1993 г. 
 
Сложное положение экономики России в начале 1990-х гг.: нехватка товаров первой необходимости; быстрый 

рост безработицы, кризис государственных заказов для предприятий тяжелой промышленности и ВПК; 

расстройство внешних экономических связей после роспуска Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) и 
распада СССР. 

Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен . Снятие ограничения на частнопредпринимательскую 

деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение приватизации . Структурная перестройка экономики. 

Плюсы (сбалансирование спроса и потребления; устранение угрозы голода; выправление перекосов в 
развитии экономики; пробуждение хозяйственной инициативы; открытие новых сфер для самореализации 

людей; возросшая степень открытости общества) и минусы (быстрый рост цен; падение уровня жизни; 

неэффективность для граждан ваучерной приватизации; нестабильность курса рубля; выход внешнеторговых 
операций из-под контроля государства; удар по наукоемким отраслям, оборонной промышленности, 

образованию и здравоохранению) реформ. 

Отношение к проводившимся реформам - главный критерий размежевания политических сил. Рост оппозиции 

к курсу Президента России и правительства. Забастовки 1992 г. Углубление поляризации политических сил. 
Политический и конституционный кризис 1993 г. Страна на грани гражданской войны. Противостояние 

Президента и Верховного Совета. Октябрьские события 1993 г., их итоги . Прекращение деятельности 

Советов и ликвидация советской формы государственного устройства. Новая Конституция России. Итоги 
выборов в Государственную Думу (1993). 

 

Тема 38. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. 
Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. Подписание 

Федеративного договора 31 марта 1992 г. 

Начало чеченского конфликта. Исламский фундаментализм. 

Выборы 1996 г., их результаты и влияние на политическую жизнь. Предприниматели как новая сила на 
политической арене страны. Финансово-промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. 

Политическое развитие России после выборов 1996 г. 

Попытки коррекции курса реформ. Ограниченность результатов стабилизации. Рост преступности и 
криминализации в экономике. Образование неблагоприятной ситуации для зарубежных инвестиций. 

Проблема своевременной выплаты зарплат бюджетникам. Приток беженцев из бывших союзных республик. 

Объявление дефолта, его последствия. Назначение главой правительства Е.М. Примакова, шаги по 

стабилизации экономики. 

Тема 39. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 
Вторжение отрядов боевиков на территорию Дагестана. Террористические акты в ряде городов России. 

Контртеррористическая операция. Проблема беженцев из зон военных действий. Парламентские и 
президентские выборы 1999-2000 гг. Появление на политической арене движений «Единство», «Отечество - 

вся Россия». Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во главе страны. Объединение «Единства» и «Отечество - вся 

Россия» в партию «Единая Россия». Народно-патриотический блок «Родина». Итоги выборов 2003-2004 гг. 
Путь реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики России. Принятие «Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации», военной доктрины и доктрины информационной 

безопасности. Меры по укреплению вертикали власти. Усиление правовой базы реформ - гражданского, 

уголовного, административного и пенсионного законодательства. Активизация борьбы с коррупцией, 
криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих 

структур. Ужесточение регулирования миграционных потоков. Реорганизация силовых ведомств. Реформа 

Вооруженных сил. 
Новая модель отношений власти и общества. 

Тема 40.Новый этап в развитии Российской ФедерацииКурс на стабильный экономический рост. Сокращение 

внешней задолженности, рост уровня жизни 
и решение социальных проблем. Национальный проект «Здоровье», меры по повышению рождаемости. 

Национальные проекты «Доступное и комфортное жилье», «Развитие агропромышленного комплекса», 

«Образование». Новая стратегия развития страны: создание госкорпораций, государственное регулирование 

рыночной экономики. Реформа аппарата управления. Избирательная реформа, создание Общественной 
палаты. Парламентские (2007) и президентские выборы (2008) и их итоги. Избрание Д.А. Медведева 

Президентом Российской Федерации. Россия в условиях глобального кризиса. 

 

Тема 41. Внешняя политика Российской Федерации 



Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Российская Федерация - 

правопреемница СССР. Проблема определения новых задач внешнеполитической деятельности. 

Необходимость встраивания России в систему развивающихся на основе конкуренции мирохозяйственных 
отношений, налаживания сотрудничества с международными финансовыми институтами. Проблема 

обеспечения безопасности через продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, развития 

партнерских отношений с НАТО. 
Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семерка». Превращение «семерки» в 

«восьмерку». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия - Запад. Попытки политического давления на 

Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. 
Смена приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия и Белоруссия - движение к союзу: 

достижения и проблемы. 

Россия на международной арене в начале XXI в. Соглашение (2000) об образовании Евроазиатского 

экономического сообщества в составе России, Белоруссии , Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Новая 
ситуация в мире после 11 сентября 2001 г. Борьба с международным терроризмом. 

 

Крупные международные проекты с участием России. Обострение отношений с США. Грузино-осетинский 
конфликт (август 2008). «Перезагрузка» отношений России и США. 

Тема 42. Духовная жизнь России к началу XXI в. 

 

Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, происходивших в российском 
обществе в постсоветский период. 

Сокращение государственных расходов на развитие культуры. Коммерциализация культуры и досуга и их 

последствия. 
Новые течения в молодежной культуре, тенденции к ее вестернизации. Развитие отечественной массовой 

культуры. 

Рост интереса к отечественному культурному и духовному наследию, к религиозным и светским традициям. 
Развитие сферы религиозного образования и воспитания. Обращение к историко-культурному наследию 

страны. Процесс духовного переосмысления прошлого. 

Рост многообразия форм творчества. Отечественная культура и постмодернизм. Театр, музыка, кино. 

Живопись, архитектура, скульптура: новый традиционализм и новое искусство. Интернет. 
 

Государственные программы в области культуры. Спорт в Российской Федерации. 

 
 

Россия в мире 10 класс Базовый уровень 
 

Введение 
Задачи и особенности учебного курса. Основные тенденции мирового общественного развития. 

Россия и мировой исторический процесс. 

ТЕМА 1. Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья Древний Восток и античный мир. Переход от 
присваивающего хозяйства к производящему. 

Ранние цивилизации и их особенности. 

Рождение европейской средневековой цивилизации. Кризис поздней Римской империи. Великое 
переселение народов и его последствия для мира Средиземноморья. Начало эпохи Средневековья. 

Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Византийская империя и восточно-христианский 

мир. Исламский мир. Аравия — родина ислама. 

ТЕМА 2. Древняя Русь Восточные славяне в древности. Возникновение Древнерусского государства. 
Княжение 

Владимира I. Правление Ярослава Мудрого. Русская православная церковь. 

Раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская земля. Культура Руси в XII 
— начале XIII в. 

Монгольское нашествие и его последствия. Александр Невский. Борьба со шведами и немцами. 

ТЕМА 3. Западная Европа в XI—XV веках 
Экономическое и политическое развитие. Развитие ремесла и техники. Средневековый город и 

горожане. Укрепление королевской власти во Франции и в Англии. Создание централизованных государств. 

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Католический, православный и мусульманский миры в 

раннее Средневековье. Крестовые походы. 
Культура средневекового Запада. Картина мира в представлениях средневековых европейцев. 

Христианство и культура. 

ТЕМА 4. Российское государство в XIV—XVII веках Москва во главе объединения русских земель. 
Начало возвышения Москвы. Первые московские князья, рост их владений. Куликовская битва и ее 

значение. Василий I.Василий П. Междоусобица в Московском княжестве.  



Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец ордынского владычества. Судебник 

1497 г. Начало оформления крепостного права. 

 
Кризис государства и общества. Смутное время. Иван IV. Ливонская война. Опричнина. Причины и 

начало Смуты. Лжедмитрий I. Основные этапы Смуты. Интервенция Польши и Шве-ции. Первое и Второе 

ополчения. К. М. Минин, Д. М. Пожарский. 
Становление самодержавия Романовых. Воцарение династии Романовых. Политика Алексея 

Михайловича. Церковная реформа и раскол православной церкви. Соборное уложение 1649г. Народные 

волнения. 
Начало формирования многонационального государства. Политическая карта Восточной Европы в 

XVI в. Присоединение к России Восточной Сибири, Прибайкалья и Забайкалья. Присоединение 

Левобережной Украины. 

Русская культура. Общая характеристика развития культуры. ТЕМА 5. Запад в Новое время 
Европа в начале Нового времени. Великие географические открытия XV—XVI вв. Начало 

колониальных захватов и создания колониальных империй. Реформация в Европе. 

Государство и общество стран Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое развитие Европы 
в XVII в. Процесс формирования и общие черты европейского абсолютизма. 

Эпоха Просвещения. Научные открытия и появление механистической картины мира. Просвещенный 

абсолютизм в странах Европы. 

Революции XVIII столетия. Начало войны за независимость США. Дж. Вашингтон. Начало Великой 
французской революции и ее значение. 

Тенденции развития европейской культуры XVI—XVIII вв. Идеи гуманизма. Культура эпохи 

Возрождения. 
ТЕМА 6. Российская империя в XVIII веке 

Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. Северная война. Государственные 

преобразования. Правление Екатерины П. 
Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на рубеже XVII—XVIII вв. Развитие 

мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. Сословный строй России. 

«Золотой век» российского дворянства. 

Северная война. Внешняя политика Екатерины П. Образование, наука и культура. 
ТЕМА 7. Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации 

Эпоха наполеоновских войн. Крах наполеоновской империи. 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Предпосылки перехода к 
промышленному производству. Промышленный переворот во второй половине XIX в. Изменения в структуре 

общества. 

Революции и реформы. Борьба против рабства в США. Гражданская война. Формирование 

гражданского общества и правового государства. 
Идейные течения и политические партии. Либерализм. Консерватизм. Социализм. Француз-ский 

социализм. Марксизм. Идеи национализма. 

Ослабление «старых» колониальных империй — Испании и Португалии. Особенности развития стран 
Запада во второй половине XIX в. Колониальный раздел мира. 

ТЕМА 8. Россия на пути модернизации 

Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже столетий: Павел I. 
Преобразовательные проекты Александра I. Противоречивость внутренней политики. Царствование Николая 

I. Внутренняя политика. Государство и крестьянский вопрос в России в первой половине XIX в. 

Крепостничество как сдерживающий фактор экономического развития страны. 

Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные настроения в начале XIX в. Появление 
общественно-политических организаций. Декабристы. Консерватизм: в поисках государственной идеологии. 

Западники и славянофилы. Зарождение идей русского социализма. 

Реформы 1860—1870-х гг. Отмена крепостного права. Реформы 1860—1870-х гг., их судьба и 
историческое значение. Консервативная политика Александра III. 

Общественное движение в России во второй половине XIXв. Влияние реформ на общественно-

политическую жизнь. Русский либерализм. Народничество. Терроризм. Консерватизм. 
Россия — многонациональная империя. Расширение территории в первой трети XIX в. ТЕМА 9. Культура 

XIX века 

 

Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о строении природы. 
Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. Научно-технический 

прогресс и общество. Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. Национальные 

литературы и мировой литературный процесс. Основные направления художественной культуры. 
Театральное искусство. Изобразительное искусство. Музыка. 



Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. Изобразительное 

искусство. Музыка, опера, балет. 

 

11 класс Базовый уровень 

Россия и мир с древнейшихвремен до конца XIX века 

Вводный урок 
Основные теденции и результаты мирового исторического процесса к концу XIX в. 

Тема 1. Россия и мир в начале ХХ вв. 
Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в 

середине ХХ в. Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного 

развития. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической 

жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и 
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. 

Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков XIX-XX 
вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма. 

 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой 
войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 

1917 г. 

 

Тема 2. Мировая война и революционные потрясения 
Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – начале ХХ 

вв. Мировая войны в истории человечества: экономические, политические, социально-психологические и 
демографические причины и последствия. 

 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение 

России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. 
Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на 

национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России. 

 
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. Характер 

событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и 

роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование 

однопартийной системы в России. 
 

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология 

противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины 
поражения белого движения. 

 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. Переход к 
новой экономической политике. 

 

Складывание международно-правовой системы. Лига наций. 

 

Тема 3. Мир в межвоенный период 
 

Мировой экономический кризис. Эволюция собственности, трудовых отношений и 
предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры 

158кономии158ального общества. 

 
Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного 

типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и 

партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового строительства, 
социальных и экономических отношений, культуры. 

 

Тема 4. Социалистический эксперимент в СССР. 
 



Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. Партийные 

дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно 

взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 
форсированного социально-экономического развития. 

 

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические 
последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная 

(командная) система управления. Мобилизационный характер советской158кономиики. Власть партийно-

государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 
 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода 

социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание советской системы 

образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 
 

Основные этапы развития системы международных отношений накануне второй мировой войны. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое признание 
СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 



коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР 

с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 

г 
 

Тема 5. Вторая мировая война. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 
 

Вторая мировая война в истории человечества: экономические, политические, социально-психологические 
и демографические причины и последствия. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. 

Расширение территории Советского Союза. 

 
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных действий. 

Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской территории. Смоленское 

сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии под 

Москвой . Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе 
войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской 

Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского военного искусства. 

 
Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. 

Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток 

страны. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу. 
 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. 

Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль 

СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира. 
 

Тема 6. Биполярный мир и «холодная война» 
 

Складывание международно-правовой системы. ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. 

«Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны». 

 
Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного 

оружия в СССР. Биполярный характер послевоенной системы международных отношений . СССР в глобальных и 

региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960 -х гг. Карибский кризис и его значение. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. «Доктрина Брежнева». Достижение военно -
стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. 

Афганская война и ее последствия. 

 

Тема 7. СССР и социалистические страны Европы. 
 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального 

социализма». Попытки демократизации социалистического строя. 
 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы восстановление 

хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 
 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение 

культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х 
– начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. 

 

Формирование мировой социалистической системы. 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно -технического прогресса. 
Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление 

кризиса советской модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и 

правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. 
 

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. 

 

Тема 8. Запад и «третий мир» во второй половине XX века 
 

«Государство благосостояния». «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 



1960-х гг. 

 

Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Формирование социального 
правового государства. Изменение принципов конституционного строительства. Демократизация общественно-

политической жизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 

Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема 

политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, 
идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом  
пути». 

 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические 

реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-освободительные движения и 
региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция конца ХХ 
в. Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  

 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и 
формирование единого информационного пространства. Особенности современных социально-экономических 

процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». 

 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели международных 
отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире 

после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 

национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 
 

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. 

Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной 
революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии 

«третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни . Экуменизм. Причины 

возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

 

Тема 9. Россия в современном мире 
 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг. 
Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Введение принципов 

самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем 

забастовочного движения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной 
жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС 

в жизни советского общества. Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете 
союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. 

 

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-
американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы. 

 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 1993 г. 

Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй 
половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское 

общество. 
 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная перестройка 

экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и 
политических реформ 1990-х гг. 

 



Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для России место в 

мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в 
общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых 

интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых государств. Россия и 
вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом. 

 

Тема 10. Духовная жизнь 
 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в. К научно-

технической революции ХХ в. 

 
Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. 

Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Реализм в 

художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в 
массовом сознании. 

 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы образования. 
Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. 

Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в 

начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре 

декаданса. 
 

Идеология и культура в военные годы. Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного 

контроля над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое 
развитие СССР, достижения в освоении космоса. 

 

Советская культура середины 1960-х – начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. 
Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 
 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной открытости 

общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение 
религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры.  

 

Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит учащихся 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 учащихся 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, 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 учащихся 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. 

 

11 класс Базовый уровень (1 вариант: 2 часа) 
 

Тема 1. Человек и экономика Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 
Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. Рынок и рыночные 
структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные 

издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 
Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный 

долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство.  

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые 
институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная 

политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 
проблемы экономики. 

Тема 2. Социальная сфера Тема 3. Политическая жизнь общества 

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз 21 века. 

11 класс Базовый уровень (2 вариант: 3 часа) 
 

Социальное развитие современного общества (28 ч) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их классификация. Маргинальные группы. 
Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная инфраструктура. Социальная 

стратификация и мобильность. 

Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. 
Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и культура. 

 

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. Социальные роли в 
юношеском возрасте. 

 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. Правовая культура. Социализация 

индивида. 
 

Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления отклоняющегося поведения. Социальные 

последствия отклоняющегося поведения. 
Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его разрешения.  

Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные 

особенности этноса. 
Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования межнациональных отношений. 

Конституционные основы национальной политики России. 



Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России. Семья и брак как социальные 

институты. Традиционные семейные ценности. Тенденцииразвития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Государственная политика поддержки семьи. 
Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания 

человека. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в 

современной России. 

Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы современной России. 
Конституционные основы социальной политики РФ. 

 

Политическая жизнь современного общества 
Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы политических режимов. 

Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная служба, ее задачи. 

Основные направления политики государства. 
Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование властных 

полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. Избирательные 
технологии. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры. Гражданское общество и 

правовое государство. Основы гражданского общества. 
 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. Политическая идеология. Политическая 

психология и политическое поведение. Политические партии и движения. Типология политических партий. 

Становление 
многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 

Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. Группы давления 

(лоббирование). 
Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности формирования элит в современной 

России. 

Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его особенности в современных 
условиях. 

Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования. Место и роль СМИ в 

политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на избирателя. 
Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности политического процесса в 

современной России. Современный этап политического развития России. 

 

Духовная культура 
Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог культур. Толерантность. 

Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие духовные ценности. 

Патриотизм. Гражданственность. 
Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура. Социальная и личностная 

значимость образования. Тенденции развития образования в современном мире. Роль и значение непрерывного 

образования в информационном обществе. 
 

Наука. Функции современной науки. Этика науки. 

Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. Принцип свободы 
совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные отношения. 

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. Массовая культура. СМИ и 

культура. Роль телевидения в культурной жизни общества. 

 

Современный этап мирового развития 
Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и противоречия 

западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. 
Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности. Взаимосвязь 

глобальных проблем. 

Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого человечества. Взгляд в будущее. 
Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 

цивилизации. 

Право 



Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего образования, 

поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 
толерантности, приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются научные знания о 

государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования многогранно освещает 
проблемы прав человека, порядок функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на 

современных реалиях жизни, что способствует формированию у учащихся правосознания и правовой культуры.  

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает ориентировку на получение 
компетентностей для последующей профессиональной деятельности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на межпредметные связи, в 

основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «Обществознание », «История», «Экономика», 

что создает возможность одновременного изучения тем по указанным учебным предметам. 
 

 

11 класс Углубленный уровень 
Тема 1. Гражданские право 
 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и особенности. 
Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды договоров. 

 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным или ограничено 

дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. Предприниматель и предпринимательская 
деятельность. Юридические лица. Виды предприятий. Право собственности. Понятие собственности. Виды 

собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. 

Прекращение права собственности. 
 

Наследование. Страхование. 

 
Обязательственное право. Гражданское и процессуальное право. Нематериальные блага, пути их защиты. 

Причинение и возмещение вреда. 

 

Тема 2. Налоговое правоПонятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 
законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. 

Налоговые организации. Аудит. 

 
Налогообложение юридических лиц. Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. 

Налог на имущество. 

Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная 

ответственность. 

Тема 3. Семейное право 
 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. Семейные 
правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. 
 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Алименты. 

Усыновление. Опека. Попечительство. 

Тема 4. Трудовое право 
 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права и обязанности 

работника и работодателя. 
 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая книжка. Коллективный договор. 

Стороны и порядок заключения трудового договора. 
Рабочее время и время отдыха. 

 



Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: повременная, сдельная, 

дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда. 

Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. 
Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 

Тема 5. Административное право 
 
Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. Административная 

ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные правонарушения. 

Признаки и виды административных правонарушений. Административные наказания и их виды. 
Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

 

Тема 6. Уголовное право 
 
Понятие и источники уголовного права. Уголовный кодекс РФ. Принципы уголовного права. 

Понятие преступления. Состав преступления. Категория преступлений. Неоднократность преступлений. 

Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы преступлений. «Новые преступления». 
 

Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Обстоятельства, 

смягчающие или отягчающие наказание. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. Досудебное производство. 

Судебное производство. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе.  

 

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в 
уголовном процессе. 

Тема 7. Правовая культура 
 
Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Правовая культура и правосознание. Пути 

совершенствования правовой культуры. 

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 учащихся 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. 
В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном 

уровнях. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия мира. 
 

Базовый уровень 
Раздел 1. Географическая картина мира 
 

ВВЕДЕНИЕ. География как наука. Методы географических исследований и источники географической 

информации.Уникальная роль географии в системе наук: формирование образа конкретной территории . Элементы 

научных знаний: учения, теории, законы, закономерности, концепции, гипотезы, понятия и термины. Источники 
географической информации: экспедиционные наблюдения, исторические документы, статистика, средства 

массовой информации, учебные материалы. Методы географических исследований: описательный, 

сравнительный, картографический, статистический, моделирования, прогнозирования, геоинформационный. 
 

ТЕМА 1. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.Значение природной среды для 

человека.Взаимодействие общества и природной среды. География природопользования. Развитие человечества 
как история взаимоотношений человека и природы. Понятие о природопользовании. 

ТЕМА 2. НАСЕЛЕНИЕ МИРА.Численность , воспроизводство, половой и возрастной состав населения.Типы 

воспроизводства. Особенности естественного движения населения в странах. Географический рисунок мирового 



расселения. Основные особенности современного размещения населения. Урбанизация в развитых и 

развивающихся странах. Миграции населения. Человечество – мозаика рас и народов.Расовый состав населения 

мира и его региональные особенности. Понятие об этносе (народе).Современная география религий. Уровень и 
качество жизни населения.Основные показатели уровня жизни населения: размеры доходов, размеры производства 

продукции в расчете на душу населения. Богатые и бедные страны мира. Индекс развития человеческого 

потенциала как показатель качества жизни населения. 

ТЕМА 3. ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА. Особенности развития современного мирового хозяйства. 
Понятие о мировом хозяйстве; основные этапы его развития. Факторы формирования мирового хозяйства: 

глобализация, интернационализация, научно-техническая рево-люция (НТР), социализация. Географические 

аспекты экономической интеграции и деятельности транснациональных корпораций (ТНК). Факторы размещения 
хозяйства. Мировое аграрное производство. Горнодобывающая промышленность мира. Обрабатывающая 

промышленность мира. Непроизводственная сфера мирового хозяйства. Мировая транспортная система. 

Современная информационная экономика. Современные мирохозяйственные связи . Внешняя торговля 

товарами.Международные финансовые отношения. Международный туризм. 
Раздел 2. Многоликая планета ТЕМА 4. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЛИК РЕГИОНОВИ СТРАН МИРА. 

Многообразие стран 

мира.Понятие о геополитике. Сферы геополитических интересов различных стран мира и методы обеспечения 
геополитических интересов страны: экономические, политические, военные, культурологические и др. 

Геополитическое положение стран мира и его составляющие: экономическая и военная мощь, ресурсный 

потенциал и др. Современная геополитическая ситуация в мире. Политическая география как ветвь 
географической науки. 

ТЕМА 5. ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА. Историко-географические особенности формирования европейского 

пространства. Внутренние различия в Европе. Северная Европа. Норвегия: природная среда в жизни человека. 

Средняя Европа. Германия — «экономический локомотив Европы». Средняя Европа. Многоликая Франция. 
Средняя Европа. Великобритания: от традиций до совре-менности. Южная Европа. Италия на мировых рынках. 

Восточная Европа. Венгрия — страна на перекрестке Европы. 

ТЕМА 6. ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ. Географическое наследие Азии. Природно-ресурсный потенциал зарубежной 
Азии и проблемы его использования.Особенности размещения лесных, водных и рекреационных ресурсов. 

Высокая степень территориальной концентрации природных ресурсов в пределах нескольких ареалов и 

стран.«Азиатский тип » населения.Главные особенности населения зарубежной Азии: максимальная численность, 
резкие контрасты в размещении, низкий уровень и высокие темпы развития урбанизации, пестрый состав 

населения (расовый, этнический, религиозный и др.), крупнейшие по масштабам миграции. Зарубежная Азия в 

современном мире.Специфика положения зарубежной Азии в мировом хозяйстве определяется: огромным 

ресурсным потенциалом, стабильно высокими темпами роста экономики, самым большим объемом производства. 
Юго-Западная Азия. Турция: географическое положение и социально-экономическое развитие. Южная Азия. 

Индия — самая многонациональная страна мира. Юго-Восточная Азия. Индонезия — крупнейшая страна-

архипелаг. Восточная Азия. Китай: социально-экономическое развитие.Восточная Азия. Япония: «экономическое 
чудо».Восточная Азия. Республика Корея — новая индустриальная страна. Центральная Азия и Закавказье. 

Многонациональный характер населения; преобладание народов. Экономические регионы, природно-ресурсный 

потенциал и специализация хозяйства. 

 
ТЕМА 7. АМЕРИКА. Америка в современном мире.Место Америки в современном мире: крупный ресурсный 

и экономический потенциал , наличие двух частей (Англо-Америка и Латинская Америка), особая роль США в 

регионе и мире. Географическое наследие Америки. Древнейшее население Америки: индейцы; их языки и 
традиционные виды хозяйства. Государства инков, ацтеков и майя. Маисовая (кукурузная) цивилизация. 

Население и география культур Америки.Трудные судьбы индейских народов в эпоху колонизации; вытеснение с 

лучших земель и массовое уничтожение. Северная Америка. Пространственный рисунок хозяйства 
США.Историко-географические особенности заселения и освоения территории США. Рост территории США в 

XVIII—ХIХ вв. Промышленный переворот и бурное развитие хозяйства в XIX в. Современная структура 

американского хозяйства. Индустриализация в Латинской Америке.Бразилия — латиноамериканский 

гигант.Бразилия — крупнейшая страна Латинской Америки и одна из крупнейших стран мира. Мезоамерика — 
территория на стыке двух Америк. Географическое положение и состав Мезоамерики (Мексика, Центральная 

Америка, Вест-Индия). Природные и исторические факторы формирования населения и хозяйства Центральной 

Америки и Вест-Индии. Европейская колонизация и коренное изменение населения. 
ТЕМА 8. АФРИКА. Африка в современном мире. Крупный природно-ресурсный потенциал, значительное и 

очень быстро растущее население, малые размеры экономики, очень низкий уровень социально-экономического 

развития, нестабильная политическая 
обстановка.Географическое наследие Африки. Основные ранние миграционные потоки в Африке; переселение 

народов банту и арабов. Традиционные виды хозяйства; их развитие в гармонии с природой. Особенности 

традиционного африканского общества, базирующегося на тесной общности людей; отношения в африканской 



семье. Географическая специфика Африки. Географическиесубрегионы Африки. ЮАР — крупнейшая 

экономическая держава континента. 

 
ТЕМА 9. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ.Австралия и Океания в современном мире. Заселение Австралии и 

Океании выходцами из Юго-Восточной Азии. Коренные жители: аборигены Австралии, тасманийцы и жители 

Океании ; их образ жизни. Европейская колонизация в XVIII— XIX вв. Австралия и Новая Зеландия — страны 

переселенческого капитализма. Этапы хозяйственного развития Австралии. Географическая спецификаАвстралии 
и Океании. Осо-бенность географического положения региона. Состав Океании и географические особенности 

Меланезии, Полинезии и Микронезии. Географические регионы Австралии; специализация их хозяйства; особая 

роль Юго-Востока. 
 

ТЕМА 10. РОССИЯ.Геополитическое положение России.Россия — евразийская держава. Геополитическое 

положение. Особенности природно-ресурсного потенциала и трудовых ресурсов.Россия в мировой 

экономике.Масштабы и уровень развития российского хозяйства. Место России в системе международных 
экономических отношений. Структура и география внешней торговли России. Конкурентные преимущества и 

недостатки российского хозяйства. Россия и мир в начале XXI века. 

 
Раздел 3. Насущные проблемы человечества Глобальные проблемы современности. Экологическая проблема в 

фокусе современного 

мирового развития.Понятие и классификация глобальных проблем современности: политические, экономические, 
социальные. Тесная взаимосвязь и взаимообусловленность глобальных проблем. Возникновение и суть сырьевых 

проблем. Пути решения экологических и сырьевых проблем: 

экстенсивный , интенсивный; их особенности. Экологическая ситуация в различных регионах и странах мира: доля 

нарушенных ландшафтов, уровень загрязнения атмосферы и пр. Концепция устойчивого развития.Проблема 
демилитаризации и сохранения мира. Неизбежны ли войны? 

 

Понятие о милитаризации ; ее противоречивое влияние на общество. Военно-промышленный комп-лекс (ВПК), 
его структура и место в экономике.Глобальная продовольственная проблема. Можно ли накормить всех людей: 

ресурсы продовольствия на планете. Основные виды продовольствия: естественное, культивируемое, 

промышленное. Главные виды продуктов: зерно, картофель, рыба, мясо, молоко и пр. Причины возникновения 
продовольственной проблемы. География сытости и голода в современном мире; калорийность питания в странах 

мира. Районы с самой острой продовольственной ситуацией: Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия, а также 

Африка. Пути решения продовольственной проблемы; как увеличить производство продовольствия. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской Федерации, 

математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: 
– «предоставлять каждому учащемуся 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 учащихся 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 учащиеся, 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. 

На углубленном уровне: 



– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с прикладным использованием математики. 

–   Выпускник  получит  возможность  научиться  в  10–11-м  классах:  для  обеспечения 
 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в области математики и смежных наук. 

 

11 класс Базовый уровень 
БЛОК АЛГЕБРА. 

 
Тригонометрические функции 

 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций. Свойства функции у = cosx и ее график. Свойства функции у = sinx и ее график. 
Свойства функции у=tgx и ее график. Обратные тригонометрические функции. 

 

Производная и её геометрический смысл 
 

Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. Определение производной. Правила 

дифференцирования. Производная степенной функции. Производные элементарных функций. Геометрический 
смысл производной. 

 

Применение производной к исследованию функции 

 
Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение графиков функций. 

 
Первообразная и интеграл 

 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его 
вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Применение интегралов для решения 

физических задач. Простейшие дифференциальные уравнения. 

 

Комбинаторика 
 

Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения без 

повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 
 

Элементы теории вероятности 

 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. Независимость событий. Вероятность 
произведения независимых событий. Формула Бернулли. 

Обобщающее повторение. 

 
БЛОК ГЕОМЕТРИЯ. 

 

Тела и поверхности вращения 
 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный 

конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы. 
 

Объемы тел и площади их поверхностей 

 
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы пря-мой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, 

пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. 
 

Метод координат в пространстве 

 



Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. Движения. 

Преобразование подобия 

 
Обобщающее повторение. 

11 класс 

Углубленный уровень 
Блок «Алгебра и начала анализа» 

Функции и их графики. 

Элементарные функции. Исследование функций 
и построение их графиков 

элементарными методами. Основные способы преобразования графиков. Графики функций, 

содержащих модуль. Рассматриваются симметрия графиков относительно осей координат. 

Растяжение и сжатие. 
Предел функции и непрерывность 

Понятие предела  функции.  Односторонние пределы. Свойства пределов. 

Непрерывность функции в точке на отрезке. Непрерывность элементарных функций. Обратные функции. 
Определение обратной функции. Взаимно обратные функции. Свойство взаимно обратных функций. Графики 

обратных функций. 

Производная. 

Понятие производной. Производная суммы, разности частного, произведения. Понятие 
дифференциала. Производная сложной функции. Геометрический и механический смысл производной. 

Применение производной Максимум и .минимум функции Уравнение касательной. Приближенные вычисления.  

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функций. Задачи на максимум и минимум. Ассимптоты. 
Первообразная и интеграл. 

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Формула 

Ньютона-Лейбница. Свойства определенных интегралов. Применение определенных интегралов в геометрических 
и физических задачах 

Равносильность уравнений и неравенств. 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. Применение преобразований при решении 

уравнений и неравенств . 
Уравнения-следствия. 

Понятие уравнения следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование 

логарифмических уравнений. Освобождение от знаменателя. Применение формул по тригонометрии и 
логарифмических тождеств. 

Равносильность уравнений и неравенств системам. 

Решение уравнений с помощью систем и неравенств. Вводятся понятия системы. Равносильности 
систем.равносильности уравнения системе или совокупности систем. 

Равносильность уравнений на множествах Вводится понятие равносильности уравнений на множестве. 

Разбираются примеры когда 

возможен равносильный переход, умножение уравнения на функцию. возведение в четную степень, приведение 
подобных слагаемых.логарифмирование и потенцирование. 

Равносильность неравенств на множествах Рассматриваются уравнения с модулями и описывается способ решения 

переходом к 
уравнению равносильному данному, затем рассматривается неравенства с модулем. Для функций непрерывных на 

некоторых интервалах рассматривается способ решения метолом интервалов. 

Метод промежутков для уравнений и неравенств Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для 

непрерывных функций. 
Рассматриваются уравнения с модулем затем неравенства. При обучении на профильном уровне 

рассматриваются более.сложные уравнения и неравенства. 

Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств Научить использовать свойства функций 
при решении уравнений и неравенств. Системы уравнений с несколькими неизвестными. 

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. Разные способы решения систем: 

метод подстановки. линейных преобразований. метод перехода к системе-следствию. 
Блок «Геометрия» Цилиндр. Конус. Шар 

 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра .Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. Сфера и шар Уравнение сферы.. Взаимное расположение сферы и 



плоскости Касательная плоскость к сфере.площадь сферы Взаимное расположение сферы и 

прямой.  Сечения  цилиндрической и  конической  поверхностей   различными  плоскостями. 

Комбинации круглых тел и многогранников. 

Объемы тел.  
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы. 

.пирамиды. и конуса .Объем шара и площадь сферы .Объемы шарового сегмента. шарового слоя и шарового 

сектора .Формулы объемов тел выводятся с помощью интегральной формулы. 
Векторы в пространстве Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число Компланарные векторы. Правило параллелепипеда Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 

Метод координат в пространстве. 
Координаты точки и координаты вектора Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости 

.Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками. Угол между прямыми .между 

прямой и плоскостью . 
 

Обобщающее повторение. 

Решение задач вариантов ЕГЭ №8.14. 16. 

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 и углубленном уровнях среднего общего 

образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к работе в 
условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

 

11 класс Базовый уровень 

Раздел I. Информационные системы и базы данных 
 

Тема 1. Системный анализ Что такое система. Системный эффект. Связи в системе. Структурная модель системы.  

Модель "Черный ящик ". Получение структуры данных в форме табличной модели. Способы получения 
справочной информации. ИС воздушного транспорта "Полет-Сирена", ИС ЖД "Экспресс", АСУ. 

 

Тема 2. Базы данных Базы данных – основа информационной системы. Проектирование многотабличной базы 
данных. Создание базы данных. Запросы как приложение информационной системы. Логические условия выбора 

данных. 

Раздел II. Интернет 
 
Тема 3. Организация и услуги Интернет Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет- как глобальная 

информационная 

система. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. Система адресация в Интернете, 
каналы связи. Протоколы TCP и IP. Службы Интернета Службы передачи файлов. WWW и Web-2-сервисы. 

 

Тема 4. Основы сайтостроения 
Веб-сайт, понятие языка разметки гипертекста, визуальные HTML-редакторы. 

Раздел III. Информационное моделирование 
 

Тема 5. Компьютерное информационное моделирование Модель , прототип, компьютерная информационная 
модель, этапы моделирования. Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами 

Величина, имя величины, тип величины, значение величины; что такое математическая модель;  

- формы представления зависимостей между величинами. Тема 7. Модели статистического прогнозирования 
Статистика и статистические данные.Использование основных методов информатики и средств ИКТ при 

анализе процессов в обществе, природе и технике. Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования 

(на примерах задач различных предметных областей). Динамические (электронные) таблицы как информационные 

объекты. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных. Регрессионная модель. Метод 
наименьших квадратов. Прогнозирование по Регрессионной модели. 

Тема 8. Модели корреляционной зависимости Моделирование корреляционных зависимостей. Построение 

информационной модели для 



решения поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей).Корреляционные зависимости между величинами. Корреляционный анализ. 

Построение регрессионной модели и вычисление коэффициента корреляции. 
Тема 9. Модели оптимального планирования 

Построение информационной модели для решения поставленной задачи. Оценка адекватности модели 

объекту и целям моделирования (на примерах задач различных предметных областей). 

Раздел IV. Социальная информатика 
 

Тема 10. Информационное общество Что такое информационные ресурсы общества. Из чего складывается рынок 

информационных ресурсов. Основные черты информационного общества. Причины информационного кризиса и 
пути его преодоления. Основные законодательные акты в информационной сфере. 

Тема 11. Информационное право и безопасность Правовое регулирование в информационной сфере. Этические и 

правовые нормы информационной деятельности человека. Проблема информационной безопасности. Защита 

информации. 
 

11 класс Углубленный уровень 
Правила техники безопасности. Правила поведения в кабине информатики. 
Информация и информационные процессы 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Передача информации. Помехоустойчивые коды. Сжатие информации без потерь. Алгоритм Хаффмана. Сжатие 
информации с потерями. 

Информация и управление. Системный подход. Информационное общество.  

 

3. Моделирование Модели и моделирование. Системный подход в моделировании. Использование графов.  
Этапы моделирования. Моделирование движения. Дискретизация. Математические модели в биологии. Модель 

«хищник-жертва». Обратная связь. Саморегуляция. Системы массового обслуживания. 

 
4. Базы данных Информационные системы. Таблицы. Иерархические и сетевые модели. 

Реляционные базы данных. Запросы. Формы. Отчеты. 

Нереляционные базы данных. Экспертные системы. 
 

5. Создание веб-сайтов Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые страницы. Списки. Гиперссылки. 

Содержание и оформление. Стили. Рисунки на веб-страницах. Мультимедиа. Таблицы. Блочная верстка. XML и 

XHTML. Динамический HTML. Размещение веб-сайтов. 
 

6. Элементы теории алгоритмов Уточнение понятие алгоритма. Универсальные исполнители. Алгоритмически 

неразрешимые задачи. Сложность вычислений. Доказательство правильности программ. 
 

7. Алгоритмизация и программирование Решето Эратосфена. Длинные числа. Структуры (записи). 

Динамические массивы. Списки. Использование модулей. 

Стек. Очередь. Дек. Деревья. Вычисление арифметических выражений. Графы. Жадные алгоритмы (задача Прима-
Крускала). 

Поиск кратчайших путей в графе. Динамическое программирование. 

 
8. Объектно-ориентированное программирование Что такое ООП? Объекты и классы. Скрытие внутреннего устройства. 

Иерархия классов. 

 
Программы с графическим интерфейсом. Работа в среде быстрой разработки программ. Модель и 

представление. 

 

9. Графика и анимация Ввод цифровых изображений. Кадрирование. Коррекция фотографий. 
Работа с областями. Фильтры. Многослойные изображения. Каналы. Подготовка иллюстраций для веб-сайта. GIF-

анимация. 

 
10. 3D-моделирование и анимация 

Проекции. Работа с объектами. Сеточные модели. 

Модификаторы. Контуры. Материалы и текстуры. Рендеринг. Анимация. 
Язык VRML. 

 



Физика 

Программа учебного предмета «Физика » направлена на формирование у учащихся 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 учащихся 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. 

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 учащихся 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 
учащихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний заложены межпредметные связи в области естественных, математических и гуманитарных наук. 

 

11 класс Базовый уровень 

Основы электродинамики 
 

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Колебания и волны 
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные 

колебания. Переменный ток . Действующие значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи 
переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Трансформатор. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Оптика 
Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 
отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические 

применения. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной 
теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с 

импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

Квантовая физика 
Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение А.Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и 
вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. Ядерные 

спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 
Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. Статистический характер процессов в микромире. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Строение Вселенной 



Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. «Красное смещение» в 
спектрах галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

 

11 класс Углубленный уровень 

Основы электродинамики 
 

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества. 
Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Правило 

Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Колебания и волны 
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные 

колебания. Переменный ток . Действующие значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи 

переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Трансформатор. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. 
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Оптика 
Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические 

применения. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов.  
Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной 

теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с 

импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

Квантовая физика 
Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение А.Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и 

вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. Ядерные 
спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. 

Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Законы сохранения в микромире. 

Строение Вселенной 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой 
Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. «Красное смещение» в 

спектрах галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

 

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 косми-ческие телескопы, принцип 

их работы. Всеволноваяастрономия: 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 космо-навтики. 

Основы практической астрономии 
Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные 

координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных географиче-ских широтах . Связь видимого 

расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое 
годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Строение Солнечной системы 



Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической 

системы мира. Конфигурации планети условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды 

обращения планет. 

Законы движения небесных тел 
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 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. 

Наша Галактика — Млечный Путь 
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 
звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы 

(темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной 
 

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. 

Жизнь и разум во Вселенной 
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на 

планетах Солнечной системы. 

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 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. 

11 класс Базовый уровень 

Тема 1. Периодический закон и строение атома 
 

Открытие Д.И.Менделеевым Периодического закона. Важнейшие понятия химии: атом, 

относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. 
Периодический закон в формулировке Д. И.Менделеева. 



Периодическая система Д.И.Менделеева. Периодическая система Д. И.Менделеева как графическое отображение 

Периодического закона. Различные варианты Периодической системы. Периоды и группы. Значение 

периодического закона и Периодической системы. 
Строение атома. Атом— сложная частица. Ядро атома: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень . Распределение электронов по 

энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные 

возможности атомов химических элементов. 
Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического элемента. Современная формулировка 

периодического закона. Причина периодичности в изменении свойств химических элементов. Особенности 

заполнения энергетических уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. 

Тема 2. Строение вещества 
Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. Кратность ковалентной 

связи . Электроотрицательность.Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические связи. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного 
строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь как крайний случай 

ковалентной полярной связи. 
Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы. 

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем газообразных веществ (при н. 

у.). Жидкости. 
Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного взаимодействия. 

Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере воды). Типы кристаллических решеток . 

Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. 

Аллотропия. Аморфные вещества. 
 

Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и 

объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Решение задач на массовую долю примесей.  
Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация 

дисперсных систем. 

 

Лабораторные опыты 
1. Определение свойства некоторых веществ на основе типа кристаллической решетки. 

2. Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и волокон и изделий из них. 

3. Жесткость воды. Устранение жесткости воды. 
4. Ознакомление с минеральными водами. 

5. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа №1. Получение и распознавание газов. 
 

Тема 3. Электролитическая диссоциация 
 

Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, растворенного вещества и 
продуктов их взаимодействия. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. 
Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и органических 

кислот.Условия течения реакций между электролитами до конца. 

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Соли в свете 
теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Электрохимический ряд 

напряжений металлов и его использование для характеристики восстановительных свойств металлов.  

Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей. 

 

Лабораторные опыты 
6. Ознакомление с коллекцией кислот 

7. Получение и свойства нерастворимых оснований. 
8. Ознакомление с коллекцией оснований. 

9. Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли. 

10. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 
11. Различные случаи гидролиза. 

12. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганическихсоединений. 



Тема 4. Химические реакции 
 

Классификация химических реакций. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов 
реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. 

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции . Термохимические уравнения. Расчет 

количества теплоты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, аналитическое выражение. Зависимость 
скорости реакции от концентрации , давления, температуры, природы реагирующих веществ, площади их 

соприкосновения. Закон действующих масс. 

Катализ. Катализаторы. Катализ .Примеры каталитических процессов в промышленности, технике, быту. 
Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его смещения на 

примере получения аммиака. 

Окислительно-восстановительные процессы.Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 
восстановитель. Окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. Взаимодействие металлов с 
неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлотермия. 

Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

 
Общие свойства металлов. Химические свойства неметаллов как окислителей. Взаимодействие с металлами, 

водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с простыми и 

сложными веществами-окислителями. 

Электролиз.Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое 
получение алюминия. Практическое значение электролиза. 

Заключение. Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия и проблема охраны 

окружающей среды. 
 

Лабораторные опыты 
13. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью диоксида марганца. 
14. Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди (II). 

15. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 

16. Ознакомление с коллекцией металлов. 

17. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 
Практическая работа № 3 «Генетическая связь между различными классами неорганических иорганических 

веществ». 

 

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 

учащихся 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. 
 

11 класс Базовый уровень 
 
Раздел1. Вид. 

Тема1.1. История эволюционных идей. 

Введение. Развитие биологии в додарвиновский период. Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка. Научные и 
социально-экономические предпосылки возникновения теории Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина о естественном и 

искусственном отборе. 

Тема1.2. Современное эволюционное учение. 



Вид , критерии и структура. Популяция- структурная единица вида и эволюции. Факторы эволюции. 

Естественный отбор -главная движущая сила эволюции .Формы естественного отбора. Адаптация организмов к 

условиям обитания. Видообразование как результат эволюции. Главные направления эволюции. Доказательства 
эволюции органического мира. 

Тема1.3.  Происхождение жизни на Земле. 

Современные представления о возникновении жизни. Начальные этапы развития жизни. Тема1.4. Происхождение 

человека. 
Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системеживотного мира. Движущие силы 

антропогенеза. Происхождение человеческих рас. 

Раздел 2.Экосистемы. 
Тема2.1. Экологические факторы. 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Экологическая 

ниша.Основные типы экологических взаимодействий. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз. Основные экологические характеристики популяций. 

Тема2.2. Структура экосистем.     

Экологические сообщества.Видовая и пространственная структура экосистем. 
Искусственные сообщества - агроэкосистемы. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Тема2.3.Биосфера – глобальная экосистема. 
Биосфера — глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Биологический круговорот. 

Биомасса.Биологический круговорот. Эволюция биосферы. 

 
Тема2.4. Биосфера и человек. 

Биосфера и человек. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Основы экологии.Эволюция 

биосферы. Многообразие видов. 

Заключение (1 ч) 
 

Физическая культура 

 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся устойчивых 

мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 
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. 

 

11 класс Базовый уровень 
 

Знания о физической культуре 
 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности, физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни ; физическая подготовленность к воспроизводству и 

воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества.Физическая 
подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств.Адаптивная физическая культура.Первая помощь во 

время занятий физической культурой и спортом. 
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.Оздоровительные формы занятий врежиме учебного дня 

иучебной недели.Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.  

 
Легкая атлетика. Беговые упражнения.Прыжковые упражнения.Метание гранаты Развитиевыносливости, 

силы, быстроты, координации движений... 

 
Гимнастика с основами акробатики.Акробатические упражнения и 

комбинации.Опорныепрыжки.Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).Упражнения и 

комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).Развитие гибкости, координации движений, силы, 
выносливости.Организующие команды и приемы. 



 

Лыжная подготовка (лыжные гонки).Передвижение на лыжах.Развитие выносливости,силы, координации 

движений, быстроты. 
 

Спортивные игры:волейбол,баскетбол,футбол. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в различных 
областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют формирования у учащихся 

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 

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». 

 

11 класс Базовый уровень 

Раздел№1. Основы здорового образа жизни. 
 

Тема1.Правила личной гигиены и здоровье 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. 
Некоторые понятия об очищении организма. 

Тема2. Нравственность и здоровье. 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни 
(психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые 

необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

Тема3. Формирование правильного взаимоотношения полов 

Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи 
Тема4. Инфекции,  передаваемые половым путем.  Меры профилактики 

 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению ИППП. 
Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. 

Тема5.  СПИД и его профилактика 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. 
СПИД — это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ). 

Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Тема6. Семья в современном обществе. Законодательство о семье Брак и семья, основные понятия и 
определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права 

супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 
Тема1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте (практические 

занятия) 

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные причины и 

возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.  
Тема2. Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия) 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. 

Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью. 
Тема3. Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия) 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-

двигательного аппарата. 
Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при травмах груди, 

живота, в области таза, при повреждении позвоночника. 



Тема4. Первая медицинская помощь при остановке сердца Понятия клинической смерти и реанимации. 

Возможные причины клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непря-мого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких. Правила 
сердечно-легочной реанимации. 

Раздел3.Воинская обязанность 
Тема1. Основные понятия о воинской обязанности Воинская обязанность, определение воинской обязанности 

и ее содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 
прохождение военной службы 

по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 
Тема2. Организация воинского учета и его предназначение Организация воинского учета. 

 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 

медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет.  
Тема3. Обязательная подготовка граждан к военной службе Основное содержание обязательной подготовки 

граждан к военной службе. 

Тема4.Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодежи 
призывного возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, операторские, связи и 

наблюдения, водительские и др.). 

Тема5. Добровольная подготовка граждан к военной службе Основные направления добровольной подготовки 
граждан к военной службе. 

Тема6.Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным образовательным 

программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в общеобразовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования. 
Тема7.Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования. 

Тема8. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при 
постановке на воинский учет 

Тема9.Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при первоначальной 

постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского освидетельствования. Категории годности к 
военной службе. Организация профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной 

постановке их на воинский учет. 

Тема10. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе Увольнение с военной службы.  

 
Запас Вооруженных Сил РФ, его предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов. 

Раздел4. Особенности военной службы 
 

Тема1. Правовые основы военной службы, Конституция РФ, Федеральные законы «Об обороне», «О статусе 

военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе» 

 

Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция РФ и вопросы военной 
службы. Законы РФ, определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы 

военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. 

Военные аспекты международного права. 
 

Тема2.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ — закон воинской жизни 

 
Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил 

РФ, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ, Строевой устав Вооруженных Сил РФ, их предназначение и 

основные положения. 
 

Тема3. Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России 

 
Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в 

России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной 

присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга. 
 

Тема4. Прохождение военной службы по призыву 

 



Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок 

освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих , 
распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. Время военной службы, организация 

проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды.  

 
Тема5. Прохождение военной службы по контракту Основные условия прохождения военной службы по 

контракту. 

 
Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной 

службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту. 

 
Тема6. Права и ответственность военнослужащих 

 

Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной 
для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, 

уголовная)..Тема7.Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 
Тема8.Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

 

Раздел5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил 

России 
 

Тема1. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества 
 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское 

звание — защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, на- 
роду, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, 

готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, конституционного строя России, народа и 

Отечества. 

 
Тема2. Военнослужащий —специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой 

 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и военной 
техники , способов их использования в бою, понимание роли своей военной специальности и должности в 

обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность постоянно повышать военно-

профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным 

высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 
 

Тема3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина 
 

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их 

предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 
 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения уровня 

подготовки молодежи призывного возраста к военной службе. Требования к психическим и морально-этическим 

качествам призывника, основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива 
(экипажа, боевого расчета); 

 

Тема4. Военнослужащий —подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской 
Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил РФ. Важность соблюдения основного требования, 

относящегося ко всем военнослужащим,— постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую 
воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность 

выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при выполнении 

воинского долга проявлять разумную инициативу. 



 

Тема5. Как стать офицером Российской Армии 

 
Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. Правила приема граждан 

в военные образовательные учреждения профессионального 

образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил РФ. 
 

Тема6.  Международная  (миротворческая)  деятельность Вооруженных Сил РФ 

 
Участие Вооруженных Сил РФ в миротворческих операциях как средство обеспечения национальной 

безопасности России. 

Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение 

военнослужащих миротворческого контингента. 
 

Индивидуальный проект 

Раздел 1 Основы проектной деятельности 
Проектная деятельность и проектный продукт, история метода проектов, основные понятия проектной 

деятельности, типы проектов, методы проектирования. 

Раздел 2 Алгоритм проектирования 
Этапы работы над проектом, содержание и организация деятельности при работе над проектом; 

определение этапов работы и их содержания при проектировании, определение источников литературы и 

организация работы с литературой; организация работы над проектом и оформление проекта. 

Раздел 3 Структурные составляющие проекта 
Определение проблемы и обоснование актуальности исследования. Определение темы, объекта и предмета 

исследования. Определение цели исследования. Определение задач исследования. Определение гипотезы 
исследования. Определение источников информации, способов её сбора и методов анализа. Определение формы 

представления результатов и типа проекта. Определение календарного плана работы над проектом. Описание 

проекта ( подготовка проектной документации). Подготовка презентации к защите проекта. Подготовка 
выступления к защите проекта. Схема речи на презентации и выступлении. Процедура и критерии оценки защиты 

проекта. 

Раздел 4 Практикум по организации проектной деятельности 
Организация подготовительного этапа и планирования работы над проектом. Сбор и анализ информации . 

Обработка информации. Подготовка проектной документации. Подготовка презентации и доклада к защите.  

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программ воспитания разработана для всех уровней образования (НОО, СОО и СОО), рассмотрена и 
принята предусмотренными Уставом образовательной организации коллегиальными органами управления – 

Собранием общешкольного родительского (протокол №1 от 30.08.2023 и Советом старшеклассников (протокол 

№1 от 30.08.2023). 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа воспитания ООП СОО (далее - Программа воспитания) разработана на основе 

федеральной рабочей программы воспитания. Программа воспитания основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочей 
программой воспитания дошкольного образования. 

Программа воспитания: 

планирует и организует системную воспитательную деятельность в образовательной организации; 
рассматривается и принимается с участием Педагогического совета и других коллегиальных органов 

управления с участием обучающихся и их родителей (законных представителей), предусмотренных Уставом; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 
участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

приобщает обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; 
включает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

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



При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за исключением целевого 

раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: организационно-

правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 
образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Целевой раздел. 
Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

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

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 
культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 
формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 
общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС 

СОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 
осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на основе 
аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 
инклюзивности, возрастосообразности. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС СОО и отражает готовность 
обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в 

том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 
государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему народу, 
уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 
традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, 

к памяти предков. 



4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 
5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности. 
7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО установлены ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность 
педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на 

основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Гражданское воспитание: 

осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, 
многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе;  

сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 
основе исторического просвещения, сформированного российского национального исторического сознания; 

проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и 

достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду; 

ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, прав и 
свобод сограждан; 

осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 
деятельности; 

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом самоуправлении, 

волонтерском движении, экологических, военно-патриотических и другие объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание: 
выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной культуре, 

любовь к своему народу; 

сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому Отечеству, 
российскую культурную идентичность; 

проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране - России; 
проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

 Духовно-нравственное воспитание: 

проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России с 
учетом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения; 

действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 
деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим 

ценностям; 

проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и 
самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 



понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, 

народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и 

религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей, 

понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей, 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности; 

обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой 
культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание: 
выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового 

художественного наследия; 

проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние; 
проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве;  

ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей в разных 
видах искусства с учетом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей;  

соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде; 
выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, 

режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни; 
проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их 

вреда для физического и психического здоровья; 
демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, психологического), 

состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием; 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к 
меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их вклад в 
развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа; 

проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в доступных по 

возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости 

или наемного труда; 
участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения 

законодательства Российской Федерации; 
выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообразования и 
профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе; 

ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в российском 

обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 
Экологическое воспитание: 

демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в 
природной среде; 

выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; 

применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования в 
быту, общественном пространстве; 

имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 



Ценности научного познания: 

деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом своих интересов, 

способностей, достижений; 
обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, 

аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 

безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России; 

демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной информации и 
критики антинаучных представлений; 

развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
 

 

Содержательный раздел. 
 
Уклад образовательной организацииВ 1971 году 1 сентября школа торжественно открыла свои двери для 

450 мальчишек и девчонок с 1-9 классы. Вторая половина 1980-х – начало 1990-х гг. – непростой период в истории 

страны – школа пережила с честью и достоинством, и не просто пережила, а не потеряла своего лица, имени, не 
сдала своих позиций, сохранив высокий уровень преподавания и требований к ученикам. Осталась неизменной 

главная цель – воспитание истинных граждан своего Отечества. 

С 1976 по 2015 годы 77 выпускников награждены золотыми медалями, 109 выпускников - серебряными 
медалями, с 2015 по 2021 год 13 выпускников окончили школу с медалями «За особые успехи в учении». 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование. Ведущая, содержательно определяющая роль в создании 

развивающего, социально-открытого уклада жизни школы принадлежит педагогическому коллективу.   
Важнейшими направлениями деятельности школы являются:  

- достижение современного качества образования;   

- профессиональное развитие педагогических кадров;   

- работа с одарёнными детьми;   

- воспитание культуры здоровья школьников;   

- совершенствование структуры и содержания управления школой.   

Так как любой учебный предмет обладает воспитательным потенциалом, то в целом все педагоги школы 

осуществляют функцию воспитания.  
Процесс воспитания в МБОУ «Средней школе №57» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся:  

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации 

о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  

- ориентира на создание современной открытой эффективной системы личностного развития всех участников 

образовательного процесса;  

- реализации процесса воспитания главным образом 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;  

- организации основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и 

детей;  

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности.  

Основными традициями воспитательной системы школы являются:   

- общешкольные традиции, воспитательные мероприятия на параллель, в которых отсутствует соревновательность 

между классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, преемственность в возрастных воспитательных целях и задачах, концепция классных часов с 1 по 

11 класс;  

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в таких совместных 

делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- педагоги школы ориентированы на организацию развивающей воспитывающей среды и повседневного 

внеурочного быта, укрепление школьных традиций;  

- формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  



- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  
В школе созданы все условия для организации образовательной деятельности. Все кабинеты оснащены 

современными электронными образовательными ресурсами, имеется локальная сеть, во всех кабинетах подключен 

интернет. Школа участвует в проекте «Доступная среда». Оборудован доступ учащихся детей – инвалидов в 

здание школы. 
Школьная территория является социокультурным центром в микрорайоне. Здесь установлены 

антивандальные тренажёры, футбольная и волейбольная площадки, гимнастическое оборудование.  

В школе работает Центр здорового питания, имеются медицинский, стоматологический кабинеты, кабинет 
психологической разгрузки, работают педагог-психолог, логопед, для дополнительных занятий открыт 

тренажерный зал.  

Одним из лучших в городе признан школьный музей «Это нашей истории строки…», который является 
неоднократным участником и победителем конкурсов. 

Большое внимание в школе уделяется изучению национальной культуры. МБОУ «Средняя школа №57» 

является региональной инновационной площадкой по изучению родного языка. 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели с шестым развивающим днем в субботу.   
МБОУ «Средняя школа №57» участвует в Федеральном проекте «Успех каждого ребенка» в рамках 

национального проекта «Образование».  

В процессе воспитания школа сотрудничает с Центрами детского творчества г.Ульяновска, с ДЮСШ  
Ленинского района, МБУ Детская школа искусств  №12, Ульяновский государственным техническим 

университетом, Центром патриотического воспитания «Матросовец», с администрацией Ленинского района 

г.Ульяновска.  

МБОУ «Средняя школа №57» принимает участие в Всероссийском природоохранном социально-
образовательном проекте «Молодые защитники природы», Федеральном проекте «Безопасность дорожного 

движения», с РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

Открытость воспитательной системы характеризуется внедрением рефлексивно - деятельностного подхода и 
получением обратной связи от субъектов системы, экспертов, родительской и педагогической общественности, 

сотрудничеством школы с ВУЗами города, центрами детского творчества, детскими спортивными школами, 

музеями и библиотеками города и т.п.   
 

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность. Реализация воспитательного потенциала уроков может предусматривать: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов 

воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и 
событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 
способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности; 

 установление доверительных отношений между учителем и обучающимся, способствующих 



позитивному восприятию учащимися требованиям и просьбам учителя; 

 поддержание в детском коллективе деловой, дружелюбной атмосферы; 

 инициирование обучающихся к обсуждению, высказыванию своего мнения, выработке своего отношения 

по поводу получаемой на уроке социально значимой информации; 

 построение воспитательной деятельности с учетом культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 
приемов; 

 анализирование реального состояния дел в учебном классе/группе 

 нахождение ценностных аспектов учебного знания и информации, обеспечение его понимания 

обучающимися; 

 привлечение внимания обучающихся к обсуждаемой на уроке информации, активизация познавательной 

деятельности обучающихся; 

 организация работы обучающихся с социально значимой информацией по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информаций; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 сотрудничество с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении 
воспитательных задач; 

 создание в учебных группах разновозрастных общностей обучающихся; 

 управление учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

  организация экскурсий, походов, экспедиций и т.д. 

 защита достоинства и интересов обучающихся, помощь детям, оказавшимся в конфликтной ситуации. 

Данный раздел рабочей программы воспитания МБОУ «Средняя школа № 57» отражен в рабочих 
программах по предметам, в разделе «Тематическое планирование». 

 

Внеурочная деятельность  
Внеурочная деятельность в школе обеспечивает благоприятную адаптацию обучающегося в школе; создаёт 

условия для реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся по освоению программы 

предметов за пределами линейного расписания;  реализует программу духовно-нравственного воспитания, 

развития и социализации обучающихся; обеспечивает физическое и интеллектуальное развитие обучающихся; 
раскрывает и развивает творческие способности обучающихся. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных 
проблем современной педагогики.  В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 

происходит становление  личности ребенка. 

Внеурочная деятельность в рамках  МБОУ «Средняя школа № 57» решает следующие специфические 
задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и более 

успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые творческие 
виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения; 

- реализовать программу воспитательных мероприятий по формированию у школьников российской 
гражданской идентичности и компетенций  конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством, а так же социальной самоидентификации 

обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний 

социальных ролях человека. 
- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные курсы, 

которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации 

жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; 
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на 

развитие своих способностей по более сложным программам. 

Внеурочная деятельность школы реализуется через систему мероприятий  аудиторной и неаудиторной 
занятости, кружковой работы, организации внешкольных мероприятий, мероприятий социально-значимой и 

общественно-полезной практики и работу классных руководителей по следующим направлениям развития 

личности:  

1. Спортивно-оздоровительное. 
2. Духовно-нравственное. 



3. Социальное. 

4. Общеинтеллектуальное. 

5. Общекультурное. 
 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  
Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Духовно-нравственное направление. 
Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 
Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 
компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника 
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем. 
 

Социальное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 
способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование социальной самоидентификации обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека;  

 трудовое воспитание учащихся; 

 формирование культуры здорового образа жизни; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 экологическое воспитание; 



 воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 
старшему поколению. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

 основы компьютерной грамотности и алгоритмической культуры; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования и основного общего образования. 
 

Классное руководство 

Осуществляяклассноеруководство,педагогорганизуетработусклассом;индивидуальную работу с 
обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями,преподающимивданномклассе;работусродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями. 

 

Блоки Видыдеятельности Формы работы,мероприятия 

Работа с 

классным 

коллективом 

- 

инициированиеиподдержкаучастияклассавобщешк
ольныхпроектахимероприятиях,оказаниенеобходи

мой 

помощи    детям     в     их     подготовке, 
проведенииианализе; 

- выработка совместно сошкольниками 

законов класса, помогающихдетям освоить нормы 

и правила 
общения,которымонидолжныследоватьвшколе; 

- сплочениеколлективакласса; 

- организация интересных и 
полезныхдляличностногоразвитияребенка 

совместныхдел(познавательной,трудовой,спортивн

о-оздоровительной,духовно-нравственной 
творческой,профориентационнойнаправленности),

позволяющие с одной стороны, вовлечь 

внихдетейссамымиразными 

потребностямиитемсамымдатьимвозможность 
самореализоваться, а 

сдругой,установитьиупрочитьдоверительныеотно

шениясучащимисякласса, стать для них значимым 
взрослым,задающимобразцыповедениявобществе; 

- 

проведениеклассныхчасовкакчасовплодотворногои

доверительногообщенияпедагогаишкольников,осн
ованных на принципах уважительногоотношения к 

личности ребенка, 

поддержкиактивнойпозициикаждогоребенкавбесед
е,предоставленияшкольникамвозможностиобсужд

енияипринятиярешенийпообсуждаемойпроблеме,с

озданияблагоприятнойсредыдляобщения; 
 

 

- 

выборактивакласса(распределени
еобязанностейпосекторам), 

членов актива 

органаученическогосамоуправлен
ия;планированиеобщеклассныхде

л 

-  игрыитренингинасплочение 

икомандообразование; 
экскурсии, 

организуемыекласснымируковод

ителями и родителями. 
 

 

 
 

 

 

 
1 неделя 

духовно - нравственноеразвитие 

2неделя 
правовой 

всеобуч,патриотическоевоспитан

ие 

3неделя 
ЗОЖ,правиладорожногодвижени

я, правилапожарнойбезопасности 

4 неделясамосовершенствование 
иличностное

 развитие,профориентаци

я 

Индивидуаль-ная 

работа 

собучающими-ся 

- изучение особенностей 

личностногоразвитияобучающихсякласса 
-  

индивидуальнаяработасошкольникамикласса,напр

- через наблюдение заповедением 

школьников вих повседневной 
жизни, 

вспециальносоздаваемыхпедагог



авленнаяназаполнениеимиличныхпортфолио,вкото

рых дети не просто фиксируют 

своиучебные,творческие,спортивные,личностныед

остижения,ноивходеиндивидуальныхнеформальны
хбеседс 

класснымруководителемвначалекаждогогодаплани

руютих,авконцегода - вместе анализируют свои 
успехи инеудачи; 

- 

поддержкаребенкаврешенииважныхдлянегожизне
нныхпроблем(налаживаниявзаимоотношенийсодн

оклассниками или учителями, 

выборапрофессии,вузаидальнейшеготрудоустройс

тва,успеваемости ит.п.) 
- коррекцияповеденияребенка 

ических 

ситуациях,виграх,погружающихр

ебенка в мир 

человеческихотношений,в  
организуемыхпедагогом 

беседах по тем или 

инымнравственнымпроблемам;ре
зультатынаблюдениясверяютсяср

езультатамибесед 

классногоруководителя с 
родителями 

школьников,спреподающимивего

классеучителями,атакже 

сошкольнымпсихологом; 
- через беседы с обучающимся, 

его родителями

 илизаконнымипредставителями,
 сдругими учащимисякласса; 

- черезвключение впроводимые

 школьнымпсихологом

 тренингиобщения; 
- 

черезпредложениевзятьнасебяотв

етственностьзатоилииноепоручен
иевклассе. 

Работа

 суч

ителями, 

преподающи-мив 

классе 

- привлечение учителей к участию 

вовнутриклассных делах, дающих 

педагогамвозможностьлучшеузнаватьипониматьсв
оихучеников,увидевихвиной,отличной отучебной, 

обстановке; 

- привлечение учителей к участию 
вродительскихсобранияхклассадляобъединенияуси

лийвделеобученияивоспитания детей. 

- регулярныеконсультации 

классногоруководителясучителям

и- предметниками,направленные
 наформирование 

 единствамнений и 

требованийпедагогов  по 
ключевымвопросамвоспитания,н

апредупреждение  

 иразрешение
 конфликтовмежду 

учителями иучащимися,   

участие взаседаниях 

 школьнойСлужбымедиа
ции; 

- проведение МО 

классныхруководителей,направле
нных на решениеконкретных 

проблем 

классаиинтеграциювоспитательн

ыхвлиянийнашкольников 

Работа

 сро

дителямиучащихс

я 

или  их 

законнымипредст

авите -лями 

- регулярное информирование 

родителейошкольныхуспехахипроблемахихдетей,о

жизниклассав  целом; 
- помощь родителям школьников 

илиихзаконнымпредставителямврегулированииотн

ошениймеждуними,администрациейшколыиучите

лями-предметниками; 
 

- организацияродительских 

собраний,происходящих в 

режиме обсуждения наиболее 
острыхпроблемобучения 

ивоспитанияшкольников; 

- создание и организация  

работы родительских 
комитетов классов, участвующих

 вуправленииобразовате

льнойорганизацией и решении 
вопросов воспитания и 

обученияихдетей; 

- привлечение членов 
семейшкольниковк организации 



и проведениюделкласса; 

- организациянабазекласса  

семейныхпраздников,

 конкурсов,соревновани
й,направленных на 

сплочениесемьи и школы. 

 
В МБОУ «Средняя школа №57» функционирует МО классныхруководителей. Методические объединения 

классных руководителей-структурное подразделение внутришкольной системы управления воспитательным 

процессом, координирующее научно - методическую и организационную работу классных руководителей, в 

которых учатся и воспитываются учащиеся определенной группы. 

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей: 

• повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его педагогической компетенции; 

создаватьусловиядляразвитияисовершенствованияпедагогическогомастерства каждогоклассногоруководителя;  

• развиватьинформационнуюкультуруклассныхруководителейииспользованиеинформационныхтехнолог

ийна этапеусвоенияФГОС второго поколения; осваиватьклассным  руководителям  новые  подходы  к  оценке  
образовательных достиженийучащихся; 

• обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий (в 

т.ч.внеурочнойдеятельности, классных часов); систематическиотслеживать  работупо  накоплению  и  обобщению  

актуального педагогическогоопытаклассныхруководителейчерезсистемунаучно-

практическихсеминаров,методическихдней,взаимопосещенияуроков,конкурсовпедагогическогомастерства,участия
впедагогических чтенияхиконференциях; организовыватьинформационно-

методическуюипрактическуюпомощьклассным руководителямввоспитательнойработесобучающимися; 

• формироватьуклассныхруководителейтеоретическуюипрактическуюбазудлямоделированиясистемывос

питаниявклассе; оказыватьпомощькласснымруководителямвовладенииновымипедагогическими 

технологиямивоспитательногопроцесса;повышениетворческогопотенциалапедагоговс 

учетомихиндивидуальныхспособностей; 

• создаватьинформационно-педагогическийбанксобственныхдостижений,обеспечивать популяризацию 

собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия,самопрезентации,выступления, портфолио.  

 

Основные школьные дела 

 

Система общешкольных мероприятий создавалась в течение многих лет, прошла испытание временем, 
включенностью, активностью, заинтересованностью. Многие из проводимых традиционных мероприятий с 

проходят с участием Совета старшеклассников, выпускников и родителей.  

Данныйразделрабочейпрограммывоспитанияраскрываетуникальностьвоспитательнойсистемышколы,воснов

екоторойнаходитсяпродуктивно-
трудоваядеятельностьучащихся,учителей,родителейипредставителейсоциума,ихгражданственность,инициативност

ь,ответственность,коллективизм,целеустремленность. 

 

Мероприятия Формы 

1) Основные школьные дела, связанные

 с развитием 

воспитательнойсоставляющейучебнойдеятельност
и 

- торжественные линейки в 

рамкахпразднованияпамятных 

дата в соответствии  с 
ежегодным  календарем 

образовательных событий, 

приуроченных  к государственным  и 

национальным праздникам 
Российской Федерации, 

памятным датам и событиям 

российскойисторииикультуры; 
-общешкольныепраздники; 

-фестивали; 

-научно-практическая 

конференция,олимпиады 

2) Основные школьные 

дела,направленныена усвоение социально 

значимыхзнаний,ценностных отношений к 

- классные часы, выставки 

детских рисунков, уроки 

мужества, направленные на 



миру,Родине,создание условий дляприобретения 

опыта деятельного выражения 

собственнойгражданской позиции 

формированиетолерантности,профилактику 

межнациональнойрозни и нетерпимости, 

доверия,чувствамилосердиякжертвамтерактов, а 

также ознакомлениеучащихсясосновнымиправилам 
и безопасного поведения; 

- цикл

 мероприятий,посвящённыхДнюПобеды(
музейныегостиные,«урокимужества»,участиеучащ

ихся 

вПочётномкарауле,митингесвозложениемцветов,ак
ции 

«Бессмертныйполк»;выставкирисунков,конкурсчте

цов),направленныхнавоспитаниечувствалюбвикРод

ине,гордостизагероизмнарода,уважениякветеранам 

3) Основные школьные дела, направленные на 

созданиеусловий для накопления опыта 

самореализации в различныхвидахтворческой, 

спортивной,художественной деятельности, 
позитивнойкоммуникации 

-квест-игры,которыеимеютопределенную 

тематикупознавательной,спортивной,художественн

ой,творческойнаправленности; 

- фотовыставки,выставкирисунков; 
-Школьныйспортивныйклуб 

«Монолит» 

 - комплекс соревнований (КроссНации,Веселые 
старты;шашки,    шахматы, волейбол 

баскетбол,мини-

футбол,лёгкаяатлетика),направленныйнаформиров
ание  социальнозначимого отношения 

учащихсякздоровью,опытаведенияздоровогообраза

жизни,популяризацию  спорта,поддержку 

спортивныхдостижений. 

 

Организация традиционных школьных дел способствует формированию коллектива участников 

образовательного процесса как большой и дружной семьи.  
Общешкольные праздники и торжественные ритуалы: 

- линейка «День Знаний»; 

- концерт «День Учителя»; 

- Концерт на День матери; 
- Новогодняя сказка с поздравлением обучающихся; 

- Концерт на 8 марта и 23 февраля; 

- Литературно-музыкальная композиция, посвященная памяти ВОВ; 
- линейка «Последний звонок»; 

- Капустник выпускников;  

- Выпускной вечер.  
Особенностью проведения данных мероприятий является зрелищность, торжественность, массовость, 

активность, включенность в процесс подготовки.   

Традиционные мероприятия:  

- выборы в президенты школы и совет старшеклассников;  

- научно-практическая конференция младших школьников, приуроченная ко дню Российской науки;  

-  «Золотая осень»; 

- «Фестиваль дружбы народов». 

Торжественные ритуалы:  

- «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники»; 
- «Прощание с букварём»;  

- торжественная линейка награждения по итогам года школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 
педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

- линейки в течение года, на которых награждаются классы и обучающиеся за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 
Данные мероприятия способствуют поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 



межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу.  

Особое место в традиционных школьных мероприятиях займёт церемонии поднятия Государственного 
флага Российской Федерации и исполнения Государственного гимна Российской Федерации с 1 сентября 2022 

года.  

 

Внешкольные мероприятия 
Внешкольные мероприятия помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях 
создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих форм деятельности: 

Мероприятия Формы 

1) проекты-совместноразрабатываемыеи реализуемые 

учащимися и педагогами комплексы 

дел(благотворительной,экологической,патриотической,трудо
войнаправленности),ориентированныенапреобразование 

окружающего школусоциума 

2) 
проводимыедляжителейрайонаиорганизуемыесовместноссоци

альнымипартнерамиис семьями учащихся культурно-

массовые 
мероприятиякоторыеоткрываютвозможностидлятворческойса

мореализациишкольниковивключаютихв  

деятельнуюзаботуобокружающих. 

3) участие во всероссийских акциях, 
посвященныхзначимымотечественнымимеждународнымсобы

тиям. 

 

- акции,субботники 

 

 
 

 

- спортивные 
соревнования,праздники,концерты 

 

 
 

 

-  уроки,  декады, фестивали 

 

 Организация предметно-пространственной среды 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 
обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы.   
Окружающая среда школы складывается  из важных событий: 

- фойе 2 этажа, где размещена Государственная символика,  фамилии медалистов школы, фотографии 

педагогов и отличников, обучающихся, достигших побед в различных видах спорта,  
- школьный музей «Это нашей истории строки…»  

- рекреация 1 этажа; стенд ПДД и этнографический музей;  

- рекреация 2 этажа: живой ботанический уголок, выставка картин выпускника школы «История Ульновск - 

Симбирск»; портреты «Знаменитые исторические лица Симбирского - Ульявского края» 
- рекреация 3 этажа: выставка картин «Край родной, навек любимый»; 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями или законными представителями учащихся 

осуществляетсядляболееэффективногодостиженияцеливоспитания,атакжедляповышенияпедагогическойкомпетенц

ииродителей,которыедолжныправильноорганизоватьпроцесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы 

он вырос образованным ивоспитанным человеком. Главными задачами модуля являются оказание помощи семье 
ввоспитании детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция 

семейноговоспитания,организациядосугасемьи. 

Системаработысродителями выстраивается нарешении следующихзадач: 

1) повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 

знанийпообщимиконкретнымвопросамвоспитанияребёнкавсемьеишколе. 

2) вовлечениеродителейвсовместнуюсдетьмиипедагогамиучебно-познавательную,культурно-
досуговую,общественнополезнуюиспортивно-оздоровительную деятельность. 



3) презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерскихи 

родительскоголектория. 

4) совершенствование форм взаимодействия школа – семья (пропаганда психолого-
педагогическихзнаний,дифференцированнаяииндивидуальнаяпомощьродителям). 

5) помощьродителямидетямсОВЗ(изучениесемейиусловийсемейноговоспитания) 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется 
врамкахследующихнаправлений: 

 

Формыработы Мероприятия 

 

Реализациямероприятий 

 

1. Групповая - включение родителейпроцесс 

управленияобразованием 

работа классныхродительскихкомитетов, 

советашколы 

-  консультативная помощь 

 
 

 

 
 

психолого-

педагогические,юридическиеконсультациис
пециалистов школы 

(социальный  педагог, 

педагог-психолог,учитель-логопед, 
инспектор  ОДН,администрация) 

- информированиеродителей о  

состоянии обучения, 
воспитанияипроблемахдетей 

 

родительские собрания 

(вповесткуднявключаются 
основныеорганизационные 

вопросы школы: подведение итогов 

посещаемости и успеваемости, 
предупреждение детского травматизма, 

профилактика правонарушений, 

организация горячего питания, проведение 
внеклассных мероприятий и др.) 

-  включение родителей всовместную  творческую 

деятельность,

 организацию
детскогодосуга 

работа классных родительских 

комитетов  проведениевнеклассныхмероприятийидр.)  проведениевнеклассныхмероприятийидр.) 

-  диагностика, мониторинг анкетирование 

2. Индиви-

дуальная 

- информирование 

родителейосостоянииобученности,вос
питанностиипроблемах детей; 

работа классных руководителей с 

дневниками 
обучающихся,индивидуальноеконсультиров

аниеродителей 

-  индивидуальныеконсультации 

родителей специалистами социально-
психологическойслужбы 

организацияпсихолого-педагогического и 

правовогопросвещения,  
работаспециалистовпозапросуродителейдля

решенияострых конфликтныхситуаций 

 

- 
участиеродителейвпедагогическихкон

силиумах,собираемых  в 

случаевозникновенияострыхпроблем,

связанныхсобучениемивоспитанием 
конкретногоребенка 

 

индивидуальная
 работаклассныхру

ководителей,заместителя директора по 

социальной работе ипсихолога      с семьями 

«группы риска» 

 - система     психолого-
педагогического   сопровождения 

проблемныхсемей 

контроль ипривлечение к 
ответственности заневыполнение 

родительскихобязанностей

 (принеобходимост

и); патронаж 



семей,гдевоспитываютсядети, 

лишенныеродительской 

опеки;индивидуальныебеседы 

 - 
помощьсостороныродителейвподгото

вкеипроведенииобщешкольныхивнут

риклассныхмероприятий 

семейныевечераипраздники, 
выставкиработдетейиродителей по 

декоративно –прикладному творчеству, 

семейныепраздники;совместноеблагоустрой
ствошкольногопространства 

 

Потенциалсемьи в образовательномпроцесседолженбытьактивнозадействован.Родителиучащихся должны 
быть не только информированы о ходе учебного процесса,но и участвовать в нем, поддерживая ребенка в 

реализации творческих индивидуальныхпроектов. 

 

Самоуправление 
Основная цель модуля «Самоуправление» в МБОУ «Средняя школа №57» заключается в создании условий 

для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив учащихся.Участие в школьном самоуправлении 

– это возможность продемонстрировать уникальность своей личности, накопить опыт общения, преодолеть 
трудности, испытать ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт, научиться сотрудничеству с 

людьми. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и осуществляется следующим 

образом. 
 

Уровнисамоуправления Направленияработы 

Классноесамоуправление 

Совет класса - исполнительный 
органклассного ученического 

самоуправления,создающийся с целью 

планирования иорганизации и 
проведения дел классногоколлектива.  

Задача классногосамоуправления 

состоит в том, чтобыорганизовать такой 

образ жизни в стенахкласса, где всё – для 
ученика и всё, чтоделается,– 

исходитотученика. 

- 

участиевпланировании,разработке,проведенииключевыхделк
лассногоколлектива; 

-изучениеинтересовучащихсякласса,выявление 

творческого потенциала каждогои в соответствии с этим 
организациявсехвидоввоспитательнойдеятельности; 

- 

выполнениеколлективных,групповыхииндивидуальныхпоруч

ений(реализацияшкольниками,взявшиминасебясоответствую
щуюроль,функцийпоконтролю за порядком и чистотой в 

классе,уходом за классной комнатой, 

комнатнымирастениями ит.п.); 
- дежурствопо классу; 

- участиевшкольныхиклассныхмероприятиях: досуг,  

классные и школьныевечера, праздники, КВД (клубы 

выходногодня),спортиспортивныемероприятия; 
-деятельностьшкольнойпрессы; 

-экологическиедесанты 



Школьноесамоуправление 

Советучащихся«Новое поколение»-

исполнительныйорганшкольногосамоупр

авления,создающийсясцельюполучения учащимися опытасамостоятельного общественного действия,который состоит из лидеров всех секторовуправления:учебного,спортивно-оздоровительного,культурно-массового,секторапечатииинформации,секторатруда. 
НаэтомуровнечленыСоветаактивно

взаимодействуютсостаршимвожатым, 

представителямилидеровпедагогич
ескогои родительскогоколлектива. 

-

гражданскаяактивность(волонтерскийотряд«Творим_Добро»

) 

-военно-патриотическоедвижение 
(тимуровский отряд, юнармейский отряд); 

- личностноеразвитие(службашкольноймедиации) 

-информационно-медийное(минипресс-центр) 
- ЗОЖ (школьный спортивный клуб «Монолит», 

школьный отряд юныхинспекторов  дорожного 

движения,дружинаюных пожарных) 

 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 
самостоятельноорганизоватьсвоюдеятельность,детскоесамоуправлениеиногдаинавремяможеттрансформироваться(

посредствомвведенияфункциипедагога-куратора)вдетско -взрослоесамоуправление.Цельобъединения–оказание 

помощиребёнкувразвитиитворческогопотенциала,самореализациившколе,игре,семье, социуме. Акцентом является 

принцип активности детей, где они учатся 
ставитьвопросы,осознаватьзадачииискатьихрешения,учатсядумать,фантазировать.Основные направления работы: 

гражданско – патриотическое,досуговое, спортивно –оздоровительное, Я-лидер, нравственно – эстетическое, 

экологическое, интеллектуально-познавательное 

 

Профилактика и безопасность 

 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, экологической 
культуры является формирование у обучающихся ценностного отношения к собственному здоровью и 

собственной безопасности, основанного на знании прав и обязанностей, своих потребностей, особенностей 

развития, и выработанного в процессе занятий, индивидуального способа здорового образа жизни. Деятельность 
по формированию у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

формированию личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни включает несколько направлений:  
- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной организация просветительской и методической 

работы, профилактическая работа с участниками образовательного процесса;  

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с обучающимися «группы риска».   

На внешнем уровне  
- встречи со специалистами различных служб и ведомств по вопросам профилактики;   

- привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов, лечебных учреждений. 
Занятия в спортивных школах, клубах и секциях.   

На школьном уровне 
- организация работы Совета профилактики;   
- организация службы медиации/примирения.  

- проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни здоровья, легкоатлетический кросс, 

соревнования, эстафеты, спортивные конкурсы; мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

мероприятия по профилактике ПБ, ПДД, ТБ;  
- мероприятия, проводимые в рамках Единого дня безопасности;  

- мероприятия, проводимые в рамках программ учебных предметов (ОБЖ, история, обществознание, право, 

литература и др.), внеурочной деятельности; мероприятия по формированию правовых знаний;   
- психологические тренинги: первый раз в первый класс, в пятый класс; встречи с выпускниками; 

использование информационных ресурсов сети Интернет, организация виртуальных экскурсий, бесед, лекций, 

диспутов и круглых столов.  

На индивидуальном уровне  



1. Индивидуальная работа с детьми и подростками: выявление несовершеннолетних с проблемами в 

развитии, обучении и адаптации, в социально опасном положении (диагностика психологическая, педагогическая, 

социально-педагогическая).   
2. Организация индивидуальной профилактической деятельности (вторичная профилактика): 

профилактические акции, привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам.   

Мониторинг эффективности проводимой работы:  

- показатели динамики детей «группы риска» за 3 года (детей, состоящих на внутришкольном учете и 
отдельно иных формах учета на одной выборке).   

- средства диагностики: экспертная оценка педагогом (классным руководителем) ребенка (класса) на основе 

наблюдений (1-6 классы), социально-психологического тестирования (7-11 классы), оценка удовлетворенности 
субъектов образовательной деятельности (план работы классного руководителя, план работы педагога-психолога, 

социального педагога).   

 

Социальное партнёрство 
С целью повышения качества образования и расширение спектра дополнительных образовательных услуг, а 

также  возможностей развития и воспитания обучающихся посредством организации взаимодействия с 

социальными партнерами учреждения, школа расширяет пространства социального партнерства, формы 
взаимодействия с субъектами в сфере воспитательной деятельности,  оказывает поддержку общественным 

молодежным организациям и объединениям в области воспитания обучающихся, способствует распространению 

опыта и совместному проведению конференций, семинаров и других учебно-воспитательных мероприятий.  
Представители организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, 

участвуют в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные,  

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;   в проведении 

на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленности;  в обсуждении актуальных проблем, касающихся жизни школы, города,  
региона, страны; в социальных проектах, совместно разрабатываемых и реализуемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 
позитивное воздействие на социальное окружение.   

В процессе воспитания школа сотрудничает с Центрами детского творчества г. Ульяновска, с ДЮСШ  

Ленинского района, МБУ Детская школа искусств  №12, Ульяновский государственным техническим 

университетом, Центром патриотического воспитания «Матросовец», с администрацией Ленинского района 
г.Ульяновска.  

Заключены договора:  

С учреждениями  

культуры  
 

С учреждениями 

спорта  
 

С учреждениями  

образования  
 

С общественными  

организациями  
 

ОГБУК «Ульяновский 

областной 
художественный музей», 

договор №1 от 

20.02.2021 

 МБУ ДО «Детская школа 

искусств №12», 2  
апреля 2018 г, договор №7 

ВВ ПОД 

«ЮНАРМИЯ» 
№115/01-ЮА от 

22.01.2021 

 ОГБН ОО «Дворец 

творчество детей и 
молодежи», б/н от 

09.09.2021 
 

ОГБПОУ «Ульяновский 

многопрофильный техникум», 01 
февраля 2019 г., договор №15  

 

  ОГБПОУ « Ульяновский 
профессионально педагогический 

колледж», 01 сентября 2019 г., 

договор №1  

 

   ОГБПОУ «Ульяновский 
социально-педагогический 

колледж» б/н от 01.09.2016 

 



 

 Профориентация 

СовместнаядеятельностьпедагоговишкольниковМБОУ«Средняя школа 
№57»понаправлению«Профориентация»включает всебя: 

 

Профессиональноепросвещение

(профинформация 

ипрофпропаганда) 

Профессиональнаядиагностика 
Профессиональноеконсультиро

вание 

Научно 
организованноеинформированиео

содержаниитрудовой 

деятельности, путяхприобретения 
профессий,потребностях рынка 

труда,ознакомление с 

профессиями 

испециальностями,учреждениями,
организациями, а 

такжетребованиях профессий 

киндивидуально-
психологическимособенностямли

чности. 

Изучение 
индивидуальныхпсихологических

особенностей 

различнымиспособами 
(использованиеанкет, 

опросников,традиционных 

имодифицированных 

методикпосамоопределениюучащ
ихся 

Непосредственная 
помощьшкольнику в 

выбореконкретной профессии 

наоснове изучения личности, 
еевозможностей и 

сопоставленияполученной 

информации стребованиями 

профессии дляобеспечения 
максимальногоучета объективных 

исубъективных 

условийпрофессиональноговыбор
а 

 

Задача совместной деятельности педагога и родителя - подготовить школьника 
косознанномувыборусвоейбудущейпрофессиональнойдеятельности.Создаваяпрофориентационнозначимыепробле

мныеситуации,формирующиеготовностьшкольникаквыбору,педагогактуализируетегопрофессиональноесамоопред

еление,позитивныйвзгляднатрудвпостиндустриальноммире,охватывающийнетолькопрофессиональную,нои 
внепрофессиональнуюсоставляющиетакой деятельности. 

Этапы,содержаниепрофориентационнойработывшколе 

(сучетомпсихологическихивозрастныхособенностейшкольников) 

 

 

Работа с учащимися 

 
Работасродителям

и 

1-4классы 5-7классы 8-9классы 10-11классы 
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удовлетворения     детских   интересов   и   расширения    кругозора    невозможно  переоценить.  Лето  -  

наилучшее  время,  когда  дети  имеют  возможность  снять  психологическое  напряжение,  накопившееся  за  год,  

внимательно  посмотреть  вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. Лагерь – это новый образ жизни  детей, 
новый режим с его особым романтическим стилем и тоном, это жизнь в  новом коллективе.  

С  целью  организации  летнего  отдыха  и  летней  занятости  учащихся  на  базе  МБОУ «Средняя школа 

№57»  организуется  лагерь  с  дневным  пребыванием детей «Дети Земли».  
Школьный лагерь с дневным пребыванием является как формой организации  свободного  времени  детей,  

так  и  пространством  для  привития  художественно- эстетической    культуры,    сохранения    и  укрепления    

здоровья,   повышения  творческой активности.  
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- 

проведениеобразовательныхмероприятийипрограмм,направленныхнаопределениебудуще
йпрофессии-интерактивныхигр,семинаров,мастер-

классов,открытыхлекториев,встречсинтереснымилюдьми; 

- участие в мероприятиях, направленных на подготовку школьника к осознанному 
планированию 

иреализациисвоегопрофессиональногобудущего(работанаплатформе«БилетвБудущее»дл

яучащихся 7-9 классов, участие в проекте Всероссийские открытые уроки для учащихся 
8-9 классов напортале«ПроеКТОриЯ») 

- популяризациянаучно-изобретательскойдеятельности; 

- поддержкаиразвитиедетскихпроектов; 

- организацияи проведениеэкскурсий (в учебныезаведения, напредприятия); 

- участиевконкурсах декоративно-прикладногои техническоготворчества; 

- привлечениекзанятиямвкружкахиспортивныхсекцияхвшколе и 
вучрежденияхдополнительногообразования; 

- встречиспредставителямипредприятий, учебныхзаведений. 

 



Цель: создание условий, интересных, разнообразных по форме и содержанию  для   обеспечения   

полноценного   отдыха,   оздоровления   детей   и   творческого  развития. 

Задачи: 
-  развитие  высоконравственной       личности,     разделяющей       российские     традиционные  духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной  реализовать   свой   потенциал   в   

условиях   современного   общества,   готовой   к  мирному созиданию и защите Родины;   

 - создание условий для активного и здорового отдыха детей;  
 - формирование  устойчивой  мотивации  на  здоровье  у  учащихся,  педагогов,  родителей; 

- формировать   качества,   составляющие   культуру   поведения,   санитарно- гигиеническую культуру. 

Направления деятельности: 
1. Образовательная деятельность в рамках смены предусматривает  воспитательные  мероприятия,  

связанные  с  историей    России, изучением  духовно-нравственных    традиций    и  истории    родного   края.   

Образовательная     деятельность  также  предусматривает    знакомство    с миром   движения,  звуков, 

красок, ощущений. На основе развития навыков моделирования,   изготовления   поделок   из   различных   
материалов,   в процессе  продуктивной  творческой  деятельности  дети  знакомятся  с единой картиной мира.  

2. Оздоровительная       деятельность      способствует    формированию культуры   физического  здоровья,  

интереса к  спорту,  мотивирует  детей на  заботу о  своем здоровье  и  активный  отдых.  
3. Трудовая деятельность  –  одно  из  главнейших  качеств,  которое мы должны     воспитать  в  детях,  - это 

любовь  к  труду, уважение   к  людям    труда, готовность  трудиться  в одной   из  сфер  общественного 

производства.    Труд    должен     стать    жизненной     потребностью  подрастающего    гражданина  России. 
4. Культурно - досуговая   деятельность  состоит  из общелагерных   и отрядных  мероприятий  (творческие  

конкурсы  рисунков,  стихов,  частушек; изготовление  плакатов;  театрализованные    игровые   программы   и  т. 

д.) Получение    новых   знаний при  подготовке   к  мероприятиям    различной направленности  (викторинам,  

конкурсам  и  т.  п.)  приводит  к  обогащению мировоззрения   ребенка,  что,  в свою очередь,  сказывается  на  
изменении  личностного поведения каждого члена коллектива. 

 

3.6.Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями. 
 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: 

обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, 
опекаемые, из семей мигрантов и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением – создаются особые условия.  

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 
демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития 
отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-

взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения 

доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития.  
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность 

его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 
уверенность в своих силах. 

Особые задачи воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями:  

- наладить эмоционально-положительное взаимодействие с окружающими для их успешной социальной 

адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;  
- сформировать доброжелательное отношение к обучающимся и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений;  

- построить воспитательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 
обучающегося;  

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семей обучающихся, содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. При организации воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями школа ориентируется на:  

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания;  



- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителя-
логопеда, учителя-дефектолога;  

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Дети с ОВЗ – дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 
образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети¬инвалиды либо другие дети в возрасте 

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 
воспитания. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья инклюзивное обучение дает необходимый опыт 

коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в детских коллективах детей с 

ОВЗ, нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного воспитания здоровых детей при 
соответствующем педагогическом сопровождении.  

Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое 

значение, так как способствует их самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, 
интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует 

проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда 

и др. Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с ограниченными 
возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени 

выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья они включаются в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий вместе с другими детьми.  
В образовательной организации созданы условия для проведения консультационной работы по вопросам 

реализации рабочей программы воспитания для обучающихся с ОВЗ: обеспечение непрерывности специального 

индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития 

и социализации учащихся. 

В образовательной организации создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ограниченными возможностями здоровья, которая «ведет» ребенка на протяжении всего периода его 

обучения и воспитания. В службу сопровождения входят специалисты: администрация, педагог-психолог, 

учитель-логопед, медицинский работник (медицинская сестра), классные руководители. Основной формой 

сопровождения реализации рабочей программы воспитания является медико-психолого-педагогический 
консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательной 

деятельности.  
В образовательной организации созданы условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающие: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательной 

деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, 
для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития. 

 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально технической 

базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду том числе надлежащие материально 

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 
физического и (или) психического развития в здания и помещения школы и организацию их пребывания и 

обучения. В образовательной организации организована доступная среда для детей с ОВЗ, имеется сенсорная 

комната. 



Обеспечен доступ детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, 
аудио и видеоматериалов.  

 

3.7. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся 

призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 
Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 
соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству 

воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 
порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно больших групп 

поощряемых и другое); 
сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных 

наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 
обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее 
действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 
Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 
деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, 

участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 
обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может заключаться в 

материальной поддержке проведения в образовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 
направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 
Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из 

социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу общеобразовательной 

организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского 
сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной организации. 

Анализ воспитательного процесса. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов 

воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне среднего общего образования, установленными 
ФГОС СОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения с 
привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной организации, 



содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, 

обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на 
понимание того, что личностное развитие - это результат как организованного социального воспитания, в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации и саморазвития. 
Основные направления анализа воспитательного процесса: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 
педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 
Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год; 

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 
- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной деятельности обучающихся и 
взрослых, является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 
воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников является анкетирование и беседы с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся.  

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей и 

педагогическом совете. 
Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

реализация воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 
проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 
реализации потенциала социального партнерства; 

деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной 

работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом.  

 

Организационный раздел 
Кадровое обеспечение. 

В школе трудятся 47 педагогических работников, из которых 2 учителя имеют звание «Почетный работник 
общего образования РФ», 4учителя награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, 2 

учителя являются кандидатами наук, 20 учителей аттестованы на высшую квалификационную категорию, 23 



учителя - на первую квалификационную категорию. Высшее образование имеют 41 человек,   среднее специальное 

- 4, 2 человека являются студентами .  

Психолого – педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, привлечены следующие 
специалисты; педагог-психолог, заместитель директора по социальной работе, логопед. В школе 35 классов-

комплектов, в которых работают 35 классных руководителя.   

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: руководство (заместитель директора по воспитательной 

работе, заместитель директора по социальной работе, советник директора по воспитательной работе), 
педагогические работники (старший вожатый, классные руководители, педагог-психолог, логопед, педагоги 

дополнительного образования). 

 
Нормативно-методическое обеспечение. 

Перечень локальных нормативных актов, в которые внесены изменения в связи с реализацией рабочей 

программы воспитания  

 - Устав; 
- Программа развития;  

- Годовой план работы;  

- Календарный учебный график;  
- локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность коллегиальных органов управления с 

участием родителей (законных представителей) и обучающихся, поощрения обучающихся; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие права обучающихся; 
- Должностные инструкции административных и педагогических работников, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности.  

Документы размещены на официальном сайте в разделе «Сведения об образовательной деятельности». 

 
Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: 

обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, 
опекаемые, из семей мигрантов и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением – создаются особые условия.  

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 
различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития 
отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-

взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения 

доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития.  
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает 

возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 
самооценку и уверенность в своих силах. 

Особые задачи воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями:  

- наладить эмоционально-положительное взаимодействие с окружающими для их успешной социальной 
адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;  

- сформировать доброжелательное отношение к обучающимся и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений;  

- построить воспитательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 
каждого обучающегося;  

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семей обучающихся, содействие повышению уровня 

их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. При организации воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями школа ориентируется на:  

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания;  
- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 



педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога;  

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. 

Дети с ОВЗ – дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте 

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные 
отклонения в физическом и  психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья инклюзивное обучение дает необходимый опыт 
коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в детских коллективах детей с 

ОВЗ, нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного воспитания здоровых детей при 

соответствующем педагогическом сопровождении.  

Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое 
значение, так как способствует их самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, 

интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует 

проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда 
и др. Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с ограниченными 

возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени 

выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья они включаются в 
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий вместе с другими детьми.  

В образовательной организации созданы условия для проведения консультационной работы по вопросам 

реализации рабочей программы воспитания для обучающихся с ОВЗ: обеспечение непрерывности специального 
индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития 

и социализации учащихся. 
В образовательной организации создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая «ведет» ребенка на протяжении всего 

периода его обучения и воспитания. В службу сопровождения входят специалисты: администрация, педагог-
психолог, учитель-логопед, медицинский работник (медицинская сестра), классные руководители. Основной 

формой сопровождения реализации рабочей программы воспитания является медико-психолого-педагогический 

консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательной 
деятельности.  

В образовательной организации созданы условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающие: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 
психологомедикопедагогической комиссии; 

 обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательной 

деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, 

для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 
психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, 

соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 
спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития. 

 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-технической 

базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения и организацию их пребывания и 
обучения. В образовательной организации организована доступная среда для детей с ОВЗ, имеется сенсорная 

комната. 



Обеспечен доступ детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, 
аудио и видеоматериалов.  

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся 
призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 
строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству 
воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  
регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно больших 

групп поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных 
наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 
наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее 

действие системы поощрения). 
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и регулярном поощрении 
классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия 

в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, 
участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями. 
Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может заключаться в 

материальной поддержке проведения в образовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 
работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из 
социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу общеобразовательной 

организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной организации. 
Анализ воспитательного процесса. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов 

воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне основного общего образования, установленными 

ФГОС ООО. 
Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 
Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной организации, 



содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, 

обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов  для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на 
понимание того, что личностное развитие - это результат как организованного социального воспитания, в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 
Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления можно уточнять, 

корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной организации, контингента 

обучающихся и другого). 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной 
работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 
Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на решение вопросов: 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год;  
проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

новые проблемы, трудности, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 
воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей и на 

педагогическом совете. 
Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством проделанной работы: 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 
проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 
реализации потенциала социального партнерства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

и другие по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной 

работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и 
утверждаются педагогическим советом. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
 

Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СОО и направлена на создание системы 

комплексной помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, у которых имеются 



особые образовательные потребности, а также поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно связана с 
программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее логическим 

продолжением, разработана на весь период освоения уровня среднего общего образования и включает несколько 

разделов. 

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 включают: 

-принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся 
нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; 

-системности;  

-обходного пути;  
-комплексности. 

Цели и задачи программы коррекционной работы 

Цель программы – оказание системы комплексной психолого-педагогической и социальной помощи 

учащимся 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 программы:  

-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. 

Мероприятия 
Основные направления коррекционной работы способствуют освоению учащимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего образования, 

компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 
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 учащихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  
Диагностическоенаправление коррекционной работы в образовательной организации проводят учителя-

предметники и специалисты. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию учащихся, в том числе с ОВЗ, по учебным предметам в 

начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, 
основные трудности. 

Специалисты (психолог, логопед, социальный педагог) 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-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 поликультурном обществе. 
Для этого учителями-предметниками и специалистами и разрабатываются индивидуально ориентированные 

рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, 

триместр, 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. Вместе с тем в случае 

необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке (при наличии детей с ОВЗ может быть тьютор, 

сопровождающий подростка с ДЦП).  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с 
задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать следующие направления 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», 

«Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 
Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуальные занятия по 

развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционной 
работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с педагогом-психологом 

по формированию стрессоустойчивогоповедения, 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  

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 работыосуществляется во внеурочной и 

внеучебной деятельности педагогом класса и специалистами. 

Педагогкласса 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). 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями. 
Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа педагога-

психолога с администрацией включает просветительскую и консультативную деятельность.  

Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 
школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, педагог-психолог принимает активное участие 

в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми образовательными 

потребностями.  

Логопедреализует 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 логопед 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).  



Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах теоретического 

и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

При необходимости может быть привлечен учитель-дефектолог. Дефектологпривлекается на 
консультативную деятельность в работе с родителями, педагогами-предметниками, психологом, логопедом и 

администрацией по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и 

познавательными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих 

обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается 
динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).  

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные пособия, 

учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление работы с педагогами может касаться 
вопросов модификации и адаптации программного материала.  

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. 
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.  

Сопровождение учащихся с особыми образовательными потребностями 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 

предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Подготовительный этап - сбор и анализ информации (информационно - аналитическая деятельность). 

Определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав учащихся с ОВЗ в 
образовательной организации (в том числе – инвалидов,  также школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций 
по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную 

жизненную ситуацию. 

Результатом данного этапа является выделение целевых групп, определение их специфики и особых 
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно - 

методического обеспечения, материально технической и кадровой базы учреждения. 

Основной этап -  разрабатывается общая стратегия обучения и воспитания учащихся 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. 
Специалистами  разрабатывается индивидуальная программа сопровождения учащегося, которая позволяет 

дифференцированно, в зависимости от целевой группы, эффективно проводить коррекционно - профилактическую 

или коррекционно – развивающую работу. Индивидуальная программа сопровождения помогает конкретизировать 

полномочия и координировать взаимодействие специалистов для своевременного оказания помощи. Для каждого 
субъекта определены его обязанности, виды деятельности, входящие в зону его ответственности. 

Результатом работы является особым образом организованный процесс специального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 
Заключительный этап - осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможная ее доработка; 

проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях 

групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение.  
Результатом является внесение необходимых изменений в процесс сопровождения учащихся, 

нуждающихся в коррекционной работе, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

Для реализации программы коррекционной работы  в образовательной организации организована работа 

по оказанию психолого-педагогической помощи.  
Психолого-педагогическая помощь оказывается учащимся на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации 

ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  
Комплексное сопровождение и поддержка учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, 
учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности.  



Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной 

основе. В случае отсутствия в образовательной организации медицинского работника администрация заключает с 
медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации 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. Специалист участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работыпо защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами 
организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с родителями 

(законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите 

прав детей. 

Психологическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляться в 
рамках реализации основных направлений психологической службы образовательной организации.  

Педагог-психолог проводить 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.  

Данная работа 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. 
Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями 

по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. 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 учащихся с ОВЗ 

принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк).   
Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк 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 учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных. 
Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических 

и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 

программы, и др. 

Содержание программы 

Направлени

е 

деятельност

и 

Задачи  Содержание 

деятельности 

Ответственн

ые 

Сроки  Планируемый 

результат  

Диагностиче

ское  

Выявление 

особенностей 

эмоционально 
- личностной 

сферы 

Диагностика 

мотивации учения и 

эмоционального 
отношения к учению, 

уровня тревожности 

(А.Д. Андреева), 

изучение уровня 
самооценки 

(методика Дембо-

Рубинштейн) 
Выявление 

отношения 

педагог-

психолог 

ноябрь-

декабрь 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 
нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 



школьников к 

учению (Методика 

Л. Балабкина) 

Определение 
социометричес

кого статуса 

Уровень 
сформированности 

классных 

коллективов 
(социометрия 

Морено). 

педагог-
психолог 

ноябрь-
декабрь 

Самооценка 

психологическ
ой готовности 

к ЕГЭ  

Диагностика 

готовности к ЕГЭ 
(модификация 

методики М.Ю. 

Чибисовой)                     

педагог-

психолог 

апрель 

Изучение  
депрессивных 

симптомов  

опросник CDI 
(шкала М. Ковач) 

педагог-
психолог 

апрель 

Выявление 
суицидального 

риска                       

у детей  

методика                  
А.А. Кучер, 

В.П.Костюкевич 

педагог-
психолог 

октябрь 

Изучение 
интересов и 

способностей  

методика «карта 
интересов» А.Е. 

Голомштока 

педагог-
психолог 

февраль 

Изучение 

профессиональ
ной 

идентичности  

методика Л.Б. 

Шнейдера  

педагог-

психолог 

в течение 

года 

 учителя-

предметники  

в течение 

года 

Коррекцион

но-

развивающе

е 

Снижение 

уровня 
школьной 

тревожности,  

 

Коррекционно-

развивающая 
программа снижения 

предэкзаменационно

й тревожности 

педагог-

психолог 

апрель  Снизится 

предэкзаменационная 
тревожность 

Формирование 

адекватной 
самооценки 

учащихся 

Коррекционно-

развивающая 
программа  

«В гармонии с собой 

– в гармонии  
с миром» 

педагог-

психолог 

в течение 

года  

Гармонизация 

эмоциональной сферы 
личности, повышение 

личностного статуса 

учащегося  

Развитие 

представление 

о себе 

Коррекционно-

развивающая 

программа  
«Психология 

индивидуальности»  

педагог-

психолог 

в течение 

года 

О себе и своей 

телесности, умение 

распознавать и 
понимать телесные 

импульсы, освоение 

методов релаксации и 
снятие телесных 

зажимов. 

  педагоги-

предметники 

в течение 

года 



Консультат

ивное 

консультирова

ние родителей 

индивидуальные 

консультации по  

вопросам воспитания 

и обучения своего 
ребенка  

педагог-

психолог 

в течение 

года 

Продуктивное 

общение и 

взаимодействие в 

процессе совместной 
деятельности, 

согласование позиции 

ребенка и родителя, 
эффективное 

разрешение и 

предотвращение 
конфликтов 

консультирова

ние родителей 

и учащихся  

индивидуальная 

консультация 

«Осознанность 

выбора учащимися 
предметов для сдачи 

экзаменов по 

выбору» 

педагог-

психолог 

в течение 

года 

Осознанный выбор 

профессиональной  

сферы деятельности и 

предметов для сдачи 
экзаменов по выбору с 

учетом особенностей 

и потребностей 
учащегося 

консультирова

ние учащихся  

индивидуальная 

консультация «Тайм-

менеджмент» 

педагог-

психолог 

в течение 

года 

Овладение техниками 

тайм-менеджмента  

консультирова

ние педагогов  

групповые 

консультации «Как 

помочь ученикам в 
процессе подготовке 

к ЕГЭ».  

педагог-

психолог 

январь Владение языковыми 

средствами, умениями 

их адекватного 
использования при 

подготовке учащихся 

к ЕГЭ  

консультирова
ние учащихся 

групповые 
консультации 

«Память и приемы 

запоминания». 
«Методы активного 

запоминания». 

«Перед экзаменом» 

педагог-
психолог 

май Умение пользоваться 
эффективными 

приемами активного 

запоминания, низкий 
уровень тревожности 

перед экзаменом  

учителя-

предметники  

в течение 

года 

социальный 
педагог  

в течение 
года 

классный 

руководитель 

в течение 

года 

Информаци

онно-

просветител

ьское  

Информирован
ие 

родителей 

(законных 
представителе

й) по 

медицинским, 

социальным, 
правовым и 

другим 

вопросам 

Информационные 
мероприятия 

Педагог – 
психолог, 

социальный 

педагог, 
Заместитель 

директора по 

УВР 

в течение 
года  

Организация 
работы 

семинаров, 

родительских 
собраний и др. 

Психолого- 
педагогическое 

просвещение 

педагогически
х 

работников по 

Информационные 
мероприятия 

 

Педагог – 
психолог, 

социальный 

педагог, 
Заместитель 

директора по 

в течение 
года 

Организация 
методических 

мероприятий 

 



вопросам 

 

УВР 

учителя-

предметники 

в течение 

года 

классный 
руководитель 

в течение 
года 

Профилакти

ческое  

Включение 

учащегося в 

события и 
ситуации, 

стимулирующ

ие его 
личностное 

развитие. 

 

Акция «Телефон 

доверия» 

Акция «Я люблю 
вас, мой учитель» 

Акция «10000 

добрых дел» 
Акция «Всемирный 

день здоровья» 

Акция «Телефон 

доверия» 

социальный 

педагог 

Сентябрь 

Октябрь  

 
Ноябрь  

 

 
Апрель  

 

Май  

Повышение 

самооценки, умение 

вести диалог с 
разными людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, 
находить общие цели 

и сотрудничать для их 

достижения; 

продуктивное 
общение и 

взаимодействие в 

процессе совместной 
деятельности, 

согласование позиции 

с другими 
участниками 

деятельности, 

эффективное 

разрешение и 
предотвращение 

конфликтов 

 

Сохранение, 

укрепление и 

развитие 

психологическ
ого здоровья 

учащихся 

Классные часы 

«Справимся с 

волнением», 

«Способы снятия 
нервно-психического 

напряжения» 

«Прокрастинация» 
 

педагог-

психолог 

апрель 

 

 

май 
 

 

 
декабрь 

Овладение способами 

саморегуляции, 

умение правильно 

распоряжаться своим 
временем  

Формирование 

и развитие 

установки на 
самопознание 

и саморазвитие 

личности  

Программа «Дорога 

к себе» 

педагог-

психолог 

в течение 

года  

Осознание 

участниками своих 

жизненных 
перспектив и 

возможностей. 

Влияние своих 
личностных 

особенностей на свой 

жизненный путь 

классный 
руководитель  

в течение 
года 

 
Механизмы реализации программы. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие педагогов, администрации, родителей и специалистов ППМС 

сопровождения образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей, нуждающихся в 
коррекционной работе. Такое взаимодействие позволяет комплексно подходить к определению и решению 

проблем учащихся, предоставлять им квалифицированную помощь специалистов разного профиля. 

Консолидация усилий разных специалистов происходит в наиболее действенной форме организованного 

взаимодействия специалистов, через психолого-педагогические консилиумы, которые предоставляют 
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям, а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей. 

Одним из механизмов реализации коррекционной работы является социальное партнёрство, которое 
предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 



- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей. 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 
- сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения основной 

образовательной программы - в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении содержания 

основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник ставит и решает 

коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществляет отбор содержания 
учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), 

использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами проводятся по индивидуально ориентированным рабочим 

коррекционным программам в учебной и внеурочной деятельности. 
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.  

Планируемые результаты 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают основную 
образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты учащихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего образования 

демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные способности к 
самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Осуществляется 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; 
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 обеспечивают 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 учащиеся 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 учащихся, 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). 

 

2.5. Программы курсов внеурочной деятельности 

III. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего образования 

3.1. Учебный план 

 

В 2023-2024 учебном году МБОУ «Средняя школа № 57» обеспечивает реализацию следующих профилей 
обучения: 

 

Класс Профиль обучения Профильные предметы 

  Русский язык, история, право/ Математика, 

11А Гуманитарный/Технологический информатика, физика 

Учебный план профиля обучения содержит в 11А (технологическая группа) три учебных предмета, 11А 

классах (гуманитарная группа) – три учебных предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области или смежной с ней предметной области: 
 

11А (технологическая группа) – технологический профиль, который ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, для изучения на углубленном уровне выбраны учебные 

предметы из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки», 
 

11А (гуманитарная группа) – гуманитарный профиль, который ориентирует на такие сферы деятельности , 

как педагогика, психология, общественные отношения, для изучения на углубленном уровне выбраны учебные 
предметы из предметных областей «Русский язык и литература», «Общественные науки». 

 

Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее 1 учебного предмета из каждой 
предметной области, определенной ФГОС. Все учебные планы профилей МБОУ «Средняя школа № 57» включают 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «Информатика», «Иностранный язык», «Физика», «Химия», «Биология», 

«История», «Обществознание», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 
 

Предмет «Русский язык» изучается в 11А (технологическая группа) классах на базовом уровне 1 час в 

неделю, а в 11А (гуманитарная группа) классах на углубленном уровне 3 часа в неделю. Предмет «Литература» 
изучается в 11 классе на базовом уровне 3 часа в неделю. 

 

В соответствии с выбором учащихся и их родителей (законных представителей) предмет «Родной язык 
(русский /чувашский)» изучается в 11 классе технологического и гуманитарного профилей на базовом уровне 1 час 

в неделю. 



 

Учебный предмет «Математика» изучается в 11А (технологическая группа) классах на углубленном уровне (6 

часов в неделю), в 11А (гуманитарная группа) классах изучается на базовом уровне 5 часов в неделю.  
 

Предмет «Информатика» изучается в 11А (гуманитарная группа) классах на базовом уровне 1 час в неделю, а 

в 11А (технологическая группа) классах технологического профиля – на углубленном уровне 4 часа в неделю. 

 
Предмет «Иностранный язык» (английский и немецкий) изучается в классах технологического и 

гуманитарного профилей на базовом уровне 3 часа в неделю. 

 
Предмет «Физика» изучается в 11А (технологическая группа) на углубленном уровне 5 часов в неделю, в 11А 

(гуманитарная группа) на базовом уровне 1 час в неделю. 

 

Предмет «Астрономия» изучается в 11 классе на базовом уровне 1 час в неделю. 
 

Предметы «Химия» и «Биология» изучаются на базовом уровне 1 час в неделю в 11 классе. 

 
Предмет «Россия в мире» изучается на базовом уровне в 11А (технологическая группа) 2 часа в неделю. 

 

Предмет «История» изучается группе гуманитарного профиля 11А класса на углубленном уровне 4 часа в 
неделю. 

 

Предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне в 11А (технологическая группа) - 1 час в неделю, в 

11А классе (гуманитарная группа) - 3 часа в неделю. 
 

Предмет «Право» изучается в 11А (гуманитарная группа) на углубленном уровне 2 часа в неделю.  

 
Для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у них здорового образа жизни на предмет 

«Физическая культура» в 10-11 классах отводится 3 часа в неделю согласно федеральному государственному 

стандарту основного среднего образования. 
 

На предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» выделяется 1 час в неделю. 

 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта, в связи с этим в 
учебном плане 11 класса выделен 1 час в неделю на элективный курс "Индивидуальный проект". 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. Защиту проектов учащиеся осуществляют в рамках школьной конференции по защите проектов. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, определенным СанПиНом 
2.4.2.2821-10 для пятидневной учебной недели, и составляет в 11 классе - 34 часа. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на третьем уровне 

образования - за полугодия. Оценки по предметам за учебный период выставляются за 2 дня до его окончания. В 

10-11 классах аттестация проводится по полугодиям и за год.  
По итогам полугодий промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по всем учебным предметам.  

Годовая промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится с 17 апреля по 17 мая 2024 года без 

прекращения образовательного процесса. 

Годовая промежуточная аттестация в 10-11 классах включает в себя: 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

10-11 Русский язык Контрольная работа  

10-11 Литература Контрольная работа 

10-11 Родной язык Контрольная работа 

10-11 Иностранный язык Контрольная работа 

10-11 Математика Контрольная работа  

10-11 Информатика Контрольная работа 

10-11 История  Контрольная работа 



10-11 Обществознание Контрольная работа 

10-11 География Контрольная работа 

10-11 Физика Контрольная работа 

10-11 Химия Контрольная работа 

10-11 Биология Контрольная работа 

10-11 ОБЖ Тестирование 

10-11 Физическая культура Сдача нормативов 

 

Годовая промежуточная аттестация для диагностики уровня сформированности универсальных учебных 
действий в классах проводится в форме комплексной контрольной работы с 15 по 19 апреля 2024 года. 

Аттестация осуществляется по особому расписанию, утверждаемому приказом директора школы.  

 Сроки проведения внутришкольного мониторинга на 2023-2024 учебный год 
Входная диагностика – 19.09.2023 – 23.10.2023 г. 

Рубежный контроль – 12.12.2023 – 22.01.2024 г. 

Итоговый контроль – 17.04.2024 - 17.05.2024 г. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классах: 
Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается Министерством 

просвещения РФ и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 
Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классах: Срок проведениягосударственной итоговой 

аттестации обучающихся устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

 

Учебный план 11 класса ФГОС СОО   

МБОУ «Средняя школа № 57»на 2023-2024 учебный год  

Технологический профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уро 

вень 

5-дневная учебная 

неделя 

 10 класс 11 класс 

Русский язык и литература Русский язык  Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 6 

Информатика У 4 4 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык/немецкий 

язык) 

Б 3 3 

Естественные науки Физика У 5 5 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Астрономия Б - 1 

Россия в мире Б 2 2 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 

ИТОГО  32 33 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 2 1 

Общественные науки Обществознание Б 1 1 

 География Б 1  

Учебные недели  34 34 

Всего часов  34 34 



Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами 

 34 34 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10 - 
11-х классах в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами в часах, итого 

2312 

 

 

Учебный план 11 класса ФГОС СОО   

МБОУ «Средняя школа № 57»на 2023-2024 учебный год  

Гуманитарный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уро 

вень 

5-дневная учебная 

неделя 

 10 класс 11 класс 

Русский язык и литература Русский язык  У 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 4 4 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык/немецкий 

язык) 

Б 3 3 

Естественные науки Физика Б 1 1 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Астрономия Б - 1 

Общественные науки История У 4 4 

Обществознание Б 2 2 

Право У 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 

ИТОГО  30 31 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 4 3 

Математика и информатика Математика Б 1 1 

 Информатика Б 1 1 

Общественные науки Обществознание Б 1 1 

 География Б 1  

Учебные недели  34 34 

Всего часов  34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с действующими санитарными правилами и 
нормами 

 34 34 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10 - 

11-х классах в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами в часах, итого 

2312 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график для среднего общего образования  

МБОУ «Средняя школа № 57» 

на 2023-2024 учебный год 



 

1. Продолжительность учебного года  в МБОУ «Средняя школа № 57»: 

начало учебного года – 01.09.2023 г.; 
продолжительность учебного года: 

- в 11 классах – 34 недели (без учёта государственной итоговой аттестации) 

2. Окончание учебного года: 

11  классы – 25 мая;  
3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

3.1.  Учебный год на 3 уровне обучения делится на 2 полугодия. 

3.2.  Продолжительность учебных занятий по полугодиям: 
 

11 классы 

 

 
Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) Начало полугодия Окончание полугодия 

1 полугодие 01.09.2023 г. 29.12.2023 г. 16 недель 

2 полугодие 09.01.2024 г. 25.05.2024 г. 18 недель 

Итого 34 недели 

 
3.3.  Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул 
Продолжительность  

в днях 

Осенние 
09.10.2023 г. 15.10.2023 г. 7 дней 

20.11.2023 г. 26.11.2023 г. 7 дней 

Зимние 
30.12.2023 г. 07.01.2024 г. 9 дней 

19.02.2024 г. 25.02.2024 г. 7 дней 

Весенние 08.04.2024 г. 14.04.2024 г. 7 дней 

Летние 01.06.2024 г. 31.08.2024 г. 92 дня 

 

4. Режим работы школы: 

11 классы – 5-дневная учебная неделя.   
5. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену. 

6. Регламентирование образовательной деятельности на день: 

6.1. Продолжительность уроков: 

10-11 классы – 40 минут 

6.2. Расписание звонков: 

Понедельник – пятница  
 

Урок Время урока Продолжительность перемены 

1 урок 08.00 - 08.40 20 минут 

2 урок 09.00 - 09.40 20 минут 

3 урок 10.00 - 10.40 20 минут 

4 урок 11.00 - 11.40 20 минут 

5 урок 12.00 - 12.40 15 минут 

6 урок 12.55 – 13.35 5 минут 

7 урок 13.40 – 14.20  

 

7. Регламентирование аттестации учащихся: 

7.1. Организация промежуточной аттестации: 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на третьем уровне 

образования - за полугодия. Оценки по предметам за учебный период выставляются за 2 дня до его окончания. В 

11 классах аттестация проводится по полугодиям и за год.  

По итогам полугодий промежуточная аттестация в 11 классах проводится по всем учебным предметам.  



 Годовая промежуточная аттестация в 11 классах проводится с 17 апреля по 17 мая 2024 года без прекращения 

образовательного процесса. 

Годовая промежуточная аттестация в 10-11 классах включает в себя: 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

10-11 Русский язык Контрольная работа в формате ЕГЭ 

10-11 Литература Тестирование с творческим заданием 

10-11 Родной язык Тестирование с творческим заданием 

10-11 Иностранный язык Контрольная работа: беспереводное чтение с заданием 

10-11 Математика Контрольная работа в формате ЕГЭ 

10-11 Информатика Тестирование 

10-11 История  Тестирование 

10-11 Россия в мире Тестирование 

10-11 Обществознание Тестирование 

10-11 Право Тестирование 

10 География Тестирование 

10-11 Физика Тестирование 

10-11 Химия Тестирование 

10-11 Биология Тестирование 

11 Астрономия Тестирование 

10-11 ОБЖ Тестирование 

10-11 Физическая культура Сдача нормативов 

 
Годовая промежуточная аттестация для диагностики уровня сформированности универсальных учебных 

действий в классах проводится в форме комплексной контрольной работы с 15 по 19 апреля 2024 года. 

Аттестация осуществляется по особому расписанию, утверждаемому приказом директора школы.  

7.2. Сроки проведения внутришкольного мониторинга на 20232-2024 учебный год 
Входная диагностика – 19.09.2023 – 23.10.2023 г. 

Рубежный контроль – 12.12.2023 – 22.01.2024 г. 

Итоговый контроль – 17.04.2024 - 17.05.2024 г. 

7.3. Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классах: 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

8. Общий режим работы школы: 
8.1. Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днем является 

воскресенье. 

8.2. В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не работает. 
8.3. В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ, в котором 

устанавливается особый график работы. 

 

3.3. План внеурочной деятельности среднего общего образования 

Пояснительная записка 
 Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 
Внеурочная деятельность обучающихся 10-11 классов МБОУ «Средняя школа №57» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, а также осуществляется в соответствии с рабочей программой воспитания, реализуемая в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 
познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется МБОУ «Средняя школа №57» с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных 

курсов.  
При организации внеурочной деятельности реализуется модель плана внеурочной деятельности СОО в 

соответствии с универсальным профилем с  преобладанием учебно-познавательной деятельности: 

занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных предметов;  

занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности;  
занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно- исследовательскую деятельность;  



профориентационные занятия обучающихся. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

ребенка, запросов семьи, культурных традиций в ОО. 
Цель организации внеурочной деятельности на уровне среднего общего образованиянаправлена на 

обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, 

отличных от форм, используемых преимущественно на урочных занятиях. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 
поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения программ 

среднего общего образования;  
совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной школьной 

среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни;  

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-
исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность 

участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 
ответственность; становление умений командной работы;  

поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;  

формирование культуры поведения в информационной среде. 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, обеспечение их 

безопасности.  

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, рабочей программой воспитания.  
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает в себя, в соответствии с ФГОС и 

основной образовательной программой среднего общего образования 11 классов в 2023-2024уч.г.: 
план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе ученических 

классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, 

организаций (в том числе и в рамках  РДДМ) 
план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, факультативы, 

ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы среднего общего образования). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организация образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами. 

   Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе средней школы 

составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 
плана. 

    Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 
реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

школы или на базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное распределение 
нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел  

(в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий  

за 1–2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями). 
В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество часов, отводимых 

на внеурочную деятельность, может изменяться.  

3.  Направления внеурочной деятельности 
3.2.1.спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и психического 

здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре;   
3.2.2.духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей мировой и 

отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к  



самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

3.2.3. социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, 

игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности 
и творчеству.   

3.2.4. общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им 

способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность;   

3.2.5. общекультурная направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к 
миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.   

4. Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся; сочетают 

индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 
последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. 

практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, числа 

обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разных 
классов в пределах одного уровня образования.  

Согласно реализуемых в ОУ программ внеурочной деятельности осуществляются такие формы 

организации занятий как:   
практикум    

клубы по интересам 

экскурсии 
предметные кружки 

научные сообщества 

студии 

заочные путешествия 
образовательные путешествия 

исследования 

мини-проекты и проекты 
круглые столы 

конференции 

презентации, выставки творческих работ 
соревнования, конкурсы и олимпиады 

общественно-полезные практики 

деловые игры, тренинги и пр. 

5. Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной деятельности осуществляется в рамках 
финансирования основных общеобразовательных программ за счет средств на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных  услуг в рамках нормативов расходов на 

реализацию основных общеобразовательных программ, определяемых субъектом РФ (в соответствии с 
Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации по уточнению 

понятия и содержания ВД в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности № 09-1672 от 18.08.2017). 

6. Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники общеобразовательных организаций, 
соответствующие общим требованиям, предъявляемым к данной категории работников. 

  В организации внеурочной деятельности могут принимать участие участники образовательных отношений 

соответствующей квалификации: заместители директора, педагоги дополнительного образования; учителя-
предметники; классные руководители; воспитатели; педагоги-организаторы, психологи, логопеды, советники по 

воспитанию, педагоги-библиотекари и т.д. 

7. Реализация программ внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельность среднего общего образования обеспечивает соблюдение преемственности 

программ по содержанию и уровню результатов с планом ВД ООО. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей 
региона. 

План внеурочной деятельности среднего общего образования  

 Планирование внеурочной деятельности обучающихся 11 классов  

Направление Название курса Количество часов 

в неделю 

11А 

Общеинтеллектуальное Читательская грамотность 1 

Финансовая грамотность 2 



Биохимия 2 

Обществознание. За рамками школьной 
программы 

2 

История. За рамками школьной программы 1 

Социальное Разговор о важном 1 

Россия – мои горизонты 1 

Итого  10 

Итого: 29 часов. 

Условия, обеспечивающие реализацию программ внеурочной деятельности. 
Организационное обеспечение реализации программ (формы учета, расписание занятий, условия формирования 

групп и т.п.)   Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими 

занятия.  
Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется 

классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

Контроль за реализацией внеурочной деятельности осуществляется заместителем директора по учебно-
воспитательной работе в соответствии с приказом по школе. 

Расписание занятий внеурочной деятельности отличное от урочного в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

Формирование групп происходит с учетом с учетом индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, 

запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона. 
Наполняемость групп на занятиях ВД от 8 человек. Социально-педагогическое обеспечение реализации программ 

(использование ресурсов и возможностей ОО и вне ОО). При реализации программ ВД используются 

возможности ОО, ДОУ социальных партнеров, учреждений культуры и спорта  города. 
Материально-техническое обеспечение реализации программ (в рамках возможностей ОО). Для реализации 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС основного общего образования ОО обеспечено материально-

техническими ресурсами. В ОО созданы необходимые условия: школа располагает спортивным залом, актовым 

залом, многофункциональным стадионом; музеем, библиотекой. Имеется музыкальная и видеотехника, 
мультимедийное оборудование. 

 Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения 
соответствующей основной образовательной программы школы. Модель организации внеурочной деятельности 

описывает инструменты достижения этих результатов. 

Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности соответствуют современным целям 

основного общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ внеурочной деятельности СОО 

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 
самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  
Личностные результаты достигаются в единстве учебной, внеурочной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
Личностные результаты освоения программ внеурочной деятельности отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе 

и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского 
воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового 

воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 
обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и 

позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов внеурочной деятельности, 
модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 



готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 
овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся 

использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 
познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 
Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение использовать базовые 

логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков общения, совместной деятельности. 
Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения самоорганизации, 

самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают: 
освоение обучающимися в ходе занятий  научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующего курса внеурочной деятельности; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 
учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

10. Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 
Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной 

деятельности, которыми занят школьник.  
Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Личность самого обучающегося 

Детский коллектив 
Профессиональная позиция педагога 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность познавательного, коммуникативного, 

нравственного, эстетического потенциала личности: 

Листы наблюдений 

Контрольные вопросы 
Анкеты 

Тесты 

Защита проектов 
Результативность участия в конкурсах различной направленности  и уровней. 

Активность участия во внеклассных  мероприятиях  

 

3.4. Календарный план воспитательной работы. 

 

Календарный план воспитательной работы составлен на сонове Федерального календарного плана 

воспитательной работы и является единым для образовательных организаций. 
Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательные организации вправе наряду с календарным планом воспитательной работы проводить иные 

мероприятия согласно рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 
образования детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом;  
8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 
25 октября: Международный день школьных библиотек. 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 



4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России. 
Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 
Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц- Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 
Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 
Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности.  
Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 августа: День российского кино.  
Пункт 101 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Дела Классы Ориентирово
чноевремяпр

оведения 

Ответственные 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Музейныеуроки 10-11-е В 

течениегода 

Учителя-предметники Замдиректора 

по ВР 

Уроки военной истории, приуроченные к 

памятным датам 

10-11-е В 

течениегода 

Классныеруководители 

Всероссийскийоткрытыйурок «ОБЖ» 10-11-е В 

течениегода 

Учителя-предметники 

Всемирныйденьматематики 10-11-е В Учителя-предметники 



течениегода 

Единыйурок «Правачеловека» 10-11-е В 

течениегода 

Учителя-предметники 

Деньроссийскойнауки 10-11-е В 

течениегода 

Учителя-предметники 

Замдиректорапо ВР 

Международныйденьродногоязыка 10-11-е В 

течениегода 

Учителя-предметники 

Замдиректорапо ВР 

Неделяматематики 10-11-е В 

течениегода 

Учителя-предметники 

Всероссийская неделя музыки для детей и 
юношества 

10-11-е В 
течениегода 

Учителя-предметники 
 

 

Данный раздел рабочей программы воспитания МБОУ «Средняя школа № 57» отражен в рабочих 
программах по предметам, в разделе «Тематическое планирование». 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Данный раздел рабочей программы воспитания МБОУ «Средняя школа №57» отражен в плане 

внеурочной деятельности  МБОУ «Средняя школа №57» на 2023-2024 учебный год. 

КЛАССНОЕРУКОВОДСТВО 

Работаскласснымколлективом 

Классный ча с«Разговоры о важном» 

 

10-11-е Перваянедел

ямесяца 

Классныеруководители 

Классный час по духовно-нравственному 

развитию 

10-11-е Втораянедел

ямесяца 

Классныеруководители 

Классный час по патриотическому 

воспитанию или правовой всеобуч 

10-11-е Третьянеделя

месяца 

Классныеруководители 

Классный час по ЗОЖ, любому виду 
безопасности 

10-11-е Четвертая 
неделямесяц

а 

Классныеруководители 

Классный час по профориентации или 
личностному развитию 

(самосовершенствование) 

10-11-е Один раз в  
месяц  

согласноплан

ам   ВР 

классных 
руководителе

й 

Классныеруководители 

Классныеколлективныетворческиедела 10-11-е Согласнопла

ну 

Классныеруководители 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

10-11-е Одинразвтри

местр 

Классныеруководители 

Экскурсии 10-11-е Втечение 

учебногогода 

Классныеруководители 

Изучениеклассногоколлектива 10 Втечение 

учебногогода 

Классныеруководители,педагог-

психолог 

Адаптация десятиклассников 10 Втечениеуче

бногогода 

Классные руководители 10-х 

классов 

Тематическиеклассныечасы(покалендарюобразовательныхсобытий) 

Классный час «День знаний» 10-11-е 01.09 Классные руководители 

Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню солидарности в борьбе 

10-11-е 04.09 Классныеруководители 



с терроризмом 

Классныйчас «Международный день 

грамотности» 

10-11-е 08.09 Классныеруководители 

Классныйчас, посвященный 165-тилетию 

со дня рождения К.Э. Циалковского 

10-11-е 22.09 Классныеруководители 

Классныйчас 

«Преемственностьпоколений» 

10-11-е 29.09 Классныеруководители 

Мероприятия, посвященныеДнюУчителя 10-11-е 05.10 Классныеруководители 

Классныйчас «Наши дорогие папы» 10-11-е 04.11 Классныеруководители 

Классный час «День народного единства» 10-11-е 03.11 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Мероприятия, посвященные Дню Матери 10-11-е 27.11 Классныеруководители 
 Замдиректорапо ВР 

Классный час «Государственный герб РФ» 10-11-е 30.11 Классные руководители 
Замдиректора по ВР 

Урок мужества ко Дню Неизвестного 

Солдата  

10-11-е 01.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час  «День Конституции 
Российской Федерации» 

10-11-е 12.12 Классные руководители 
Замдиректора по ВР 

Классный час «День рождения 
Ульяновскойо бласти» 

10-11-е 19.01 Классные руководители 
Замдиректора по ВР 

Единый урок мужества, посвященный 

Дню полного освобождения Ленинграда 

отфашистской блокады (1944год) 

10-11-е 27.01 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

80 лет Победы наднемецко-фашистскими 

войсками в Сталинградской битве (1943) 

10-11-е 02.02 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час, посвященный Дню науки 10-11-е 08.02 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Беседы, посвященные Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

10-11-е 15.02 Классные руководители 
Замдиректора по ВР 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню родного языка 

10-11-е 21.02 Классныеруководители 

Замдиректорапо ВР 

Мероприятия, посвященные празднованию 

Дня Защитника отечества 

10-11-е 22.02 Классныеруководители 

Замдиректорапо ВР 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

10-11-е 07.03 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час, посвященный 
Дню воссоединения Крыма и России 

10-11-е 18.03 Классные руководители 
Замдиректора по ВР 

День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос – этомы» 

10-11-е 12.04 Классные руководители 
Замдиректора по ВР 

Мероприятия, посвященныеДнюПобеды 10-11-е 08.05 Классные руководители 
Замдиректора по ВР 

Просмотр мультфильма «Кирилл и 
Мефодий» в рамках Дня славянской 

письменности и культуры 

10-11-е 24.05 Классные руководители 
Замдиректора по ВР 



Индивидуальнаяработасобучающимися 

Индивидуальныебеседысобучающимися 10-11-е Померенеоб
ходимости 

Классныеруководители 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

10-11-е НоябрьЯнва

рьАпрель 

Классныеруководители 

Индивидуальнаяобразовательнаятраектория 

Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

10-11-е В 

течениегода 

Классныеруководители 

Работа с учителями – предметниками в классе 

Консультации с учителями-
предметниками  

(соблюдение единых требований в 

воспитании, предупреждение и 
разрешение конфликтов) 

10-11-е Еженедельн
о 

КлассныеруководителиУчителяпре
дметники 

Малыйпедсовет«Адаптация 

десятиклассников» 

10-е Октябрь КлассныеруководителиУчителяпре

дметники 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседаниеродительскогокомитетакласса 10-11-е Одинразвтри

местр 

Классные руководители 

Родительский комитет класса 

Администрация школы (по 
требованию) 

Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 

10-11-е Одинразвтри

местр 

Классные руководители 

Родительский  комитет Родители 

Классныеродительскиесобрания 10-11-е Согласно 

планам   ВР 
классных  

руководител

ей 

Классные руководители 10-х 

классов Администрация школы(по 
требованию) Родительский 

комитет 

Лекторий«Школаответственногородителя» 10-11-е Одинразвмес
яц 

Классные руководители 10-х 
классов Администрация школы (по 

требованию) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Втечениегода 

Общешкольныйродительскийкомитет 10-11-е Одинразвтри
местр 

Директор 

Общешкольные родительские собрания 

1. «Семья и школа : взгляд в одном 
направлении» 

2. «Проступки и их последствия. 

Взаимодействие школы и семьи по 

профилактике противоправного 
поведения» 

3. «Семьяишкола:территория 

безопасности» 

10-11-е Один раз в 

триместр: 
Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Замдиректора 

Классныеруководители 

Консультации с психологом 10-11-е Пографику Психолог 

Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей   

10-11-е Позапросу Администрация 



Тематическиеродительскиесобрания 10-11-е Одинразвтри

местр 

ЗамдиректорапоВРПсихолог 

Родительскийлекторий 10-11-е В 

течениегода 

Директор 

ЗамдиректорапоВР 

Анкетирование родителей по различным 
темам 

10-11-е В 
течениегода 

Замдиректора по ВР Классные 
руководители 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

Втечениегода 

Единый день безопасности н 
есовершеннолетних. П оотдельному плану 

(10 число каждого месяца) 

10-11-е Сентябрь–
май 

Зам.директора по ВР 
Зам.директора по СР 

Мероприятия в рамках регионального 

проекта 
«Спортивная суббота» 

10-11-е Сентябрь–

май по  
отдельному 

плану 

Зам.директора по ВР 

Учителя физической культуры 
Классные руководители 

Акция «СпасибоВам,ветераны!» 10-11-е Сентябрь–

май 

Замдиректора по ВР Классные 

руководители 

Проект «Без срока давности» 

(всероссийский конкурс сочинений) 

10-11-е В 

течениегода 

Учителя-предметники 

 

Всероссийскийконкурсшкольныхмузеев 10-11-е В 

течениегода 

Учителя-предметники 

 

Всероссийский конкурс хоровых и 

школьных коллективов 

10-11-е В 

течениегода 

Учителя-предметники 

 

Военно-патриотическаяигра «Зарница» 2.0 10-11-е В 
течениегода 

Учителя-предметники 
 

Акция «Всероссийскийсубботник» 10-11-е В 

течениегода 

Учителя-предметники 

 

Международный исторический диктант на 
тему событий ВОВ (Диктант Победы) 

10-11-е В 
течениегода 

Учителя-предметники 
 

Сентябрь 

Деньзнаний 10-11-е 01.09 Зам.директорапоВР 

Всероссийская интернет-акция «Для чего я 

помню 3 сентября» (День окончания 
Второй мировой войны) 

10-11-е 03.09 Зам. директорапоВР 

Классныеруководители 

Деньгорода 10-11-е 04.09 Зам.директорапоВР 

Международный день памяти жертв 
фашизма 

5-9-е 10.09 Учителя-предметники 

Неделябезопасностидорожногодвижения 5-9-е 11.09 ЗамдиректорапоВР 

110 лет со дня рождения советской 
партизанки Зои Космодемьянской  

(1923-1941) 

5-9-е 13.09 Учителя-предметники 

Деньтуризма 5-9-е 27.09 Учителя-предметники 

Октябрь 

Международный день пожилых людей и 

международный день музыки 

10-11-е 01.10 Зам. директорапоВР 



Деньучителя 

 

10-11-е 05.10 ЗамдиректорапоВР 

Деньшкольника 10-11-е 08.10 ЗамдиректорапоВР 

Посвящение в читатели 10-11-е 26.10 ЗамдиректорапоВР 

Ноябрь 

Месячник «Здоровыйобразжизни»  10-11-е 10.11–18.11 ЗамдиректорапоВР 

«Фестивальдружбынародов» 10-11-е 30.11 ЗамдиректорапоВР 

Концерт «Дорогиенаширодители» 10-11-е 16.11 ЗамдиректорапоВР 

Декабрь 

Акции «Покормитептицзимой» 10-11-е Декабрь ЗамдиректорапоВР 

Урок доброты в рамках Международного 

дня инвалида 

10-11-е 03.12 ЗамдиректорапоВР 

Новогодняятематическаясказка 10-11-е Декабрь ЗамдиректорапоВР 

ДеньКонституцииРоссийскойФедерации 10-11-е Декабрь ЗамдиректорапоВР 

Январь 

Битвахоров 10-11-е 23-27.01 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Февраль 

Масленица 10-11-е 28.02 Замд иректора по ВР  

Смотрстроя и песни 10-11-е 13-17.02 Зам директора по ВР 

Учителя физической культуры и 
ОБЖ 

ВсероссийскаянеделябезопасногоРунета 10-11-е Пографику ЗамдиректорапоВР 

ДеньРоссийскойнауки 10-11-е 08.02 ЗамдиректорапоВР 

Международныйденьродногоязыка 10-11-е 17.02 ЗамдиректорапоВР 

Урокимужества 10-11-е 13-17.05 ЗамдиректорапоВР 

Март 

Благотворительнаяакция«Подариребенкук
нигу» 

10-11-е 18.03– 
24.03 

Зам директорапоВР 
Заведующийбиблиотекой 

Праздничный концерт, посвященный 
празднованию 23 февраля и 8 марта. 

10-11-е 03.03 ЗамдиректорапоВР 

Апрель 

Денькосмонавтики 10-11-е 07.04 ЗамдиректорапоВР 



Акция «Чистый двор», в рамках 

празднования 1 мая.  

10-11-е 28.04 ЗамдиректорапоВР 

Классныеруководители 

Май 

Литературно-музыкальная композиция 

посвященная празднованию Дня Победы.  

10-11-е 10-12.05 Зам директорапоВР 

Зам директорапоУВРНОО 

Акция «Окна Победы», «Открытка 

ветеранам» 

10-11-е 04.-08.05 Классныеруководители 

 

Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

10-11-е 09.05 ЗамдиректорапоВР 

Классныеруководители 

Урокимужества 10-11-е 04.-08.05 ЗамдиректорапоВР 
Классныеруководители 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Втечениегода 

Занимательныеурокивформате«Детидетям
» 

10-11-е Померепров
едения 

Замдиректора по ВРШкольное 
самоуправление 

СоветСтаршеклассников 

Участиевэколого-

благотворительныхпроектах: 
«Добрыекрышечки»,«Батарейки,сдавайтес

ь!»,«Сдаймакулатуру–спасидерево!» 

10-11-е Втечениегод

а 

Замдиректорапо ВР 

Классныеруководители 
 

Благотворительнаяакция«Подариребенкук

нигу» 

10-11-е 18.03– 

24.03 

Добровольцыиволонтеры 

Заседаниешкольногоактива 

«СоветаСтаршеклассников» 

10-11-е Одинразвнед

елю 

ЗамдиректорапоВР 

Школьнаяслужбапримирения и медиации 10-11-е Одинразвнед
елю 

ЗамдиректорапоСРПсихолог 

Заседаниес 

участникамиакций«Детидетям» 

10-11-е Одинразвнед

елю 

ЗамдиректорапоВР 

ЗамдиректорапоУВРООО 

Оформлениешкольной страницы в 

социальных сетях 
 

10-11-е Смена 

экспозиции 
одинразвмес

яц 

СоветСтаршеклассниковЗам.дирек

торапо ВР 

Фотоивидеоотчетыобакцияхипоездках 10-11-е Померепров

едения 

Классныеруководители 

Участиевпланировании,организации,анали

зешкольныхключевыхделииныхмероприят

ий 

10-11-е Всоответств

ииспланом 

мероприяти
й 

Зам директора по 

ВРСоветСтаршеклассников 

Всероссийская патриотическая акция 

«Поклонимся великим тем годам» 

10-11-е В 

течениегода 

Замдиректорапо ВР  

Сентябрь 

Организационное собрание. 

Распределение обязанностей. 

Планирование работы.  

10-11-е 07.09 Старшийвожатый 

СоветСтаршеклассников 



ПодготовкакоДнюучителя 10-11-е 14.09–30.09 Старшийвожатый 

Планированиемероприятий на каникулы 10-11-е 30.09 Старшийвожатый 

СоветСтаршеклассников 

Октябрь 

Проведениепосвящения в пятиклассники 10-е 13.10 Старшийвожатый 

СоветСтаршеклассников 

Ноябрь 

Планированиемероприятий на каникулы 10-11-е 04.11 Старшийвожатый 

СоветСтаршеклассников 

Подготовка к новогодней тематической 

сказке 

10-11-е 25.11 Старшийвожатый 

СоветСтаршеклассников 

Декабрь 

Планирование мероприятий на зимние 

каникулы 

10-11-е 02.12 Старшийвожатый 

СоветСтаршеклассников 

Новогодняятематическаясказка 10-11-е 26.12-30.12 Старшийвожатый 

СоветСтаршеклассников 

Январь 

Подготовка к мероприятию «Битва Хоров» 10-11-е 13.01 Старшийвожатый 

СоветСтаршеклассников 

Планированиемесячникапатриотической 
работы 

10-11-е 30.01 Старшийвожатый 
СоветСтаршеклассников 

Февраль 

Подготовка к празднованию 23 февраля и 

8 марта 

10-11-е 20.02 Старшийвожатый 

СоветСтаршеклассников 

Подготовка и участие в качестве жюри в 

смотре строя и песни 

10-11-е 20.02 Старшийвожатый 

СоветСтаршеклассников 

Март 

Благотворительнаяакция«Подариребенкук

нигу» 

10-11-е 20.03– 

24.03 

Старшийвожатый 

СоветСтаршеклассников 

Планирование мероприятий на весенние 

каникулы 

10-11-е 31.03 Старшийвожатый 

СоветСтаршеклассников 

Проведение концерта  к празднованию 23 

февраля и 8 марта 

10-11-е 03.03 Старшийвожатый 

СоветСтаршеклассников 

Апрель 

Проведение минуток информации 

посвященных дню космонавтики 

10-11-е 12.04 Старшийвожатый 

СоветСтаршеклассников 

Планирование мероприятийпосвященных 
празднованиюДняПобеды.  

10-11-е 14.04 Старшийвожатый 
СоветСтаршеклассников 

Май 

Анализ работы школьного 

самоуправления за 22-23 учебный год и 

планирование работы на 23-24 учебный 
год 

10-11-е 18.05 Старшийвожатый 

СоветСтаршеклассников 



Проведение литературно-музыкальной 

композиции посвященной Дню Победы 

10-11-е 10-12.05 Старшийвожатый 

СоветСтаршеклассников 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Втечениегода 

Профориентационныечасыобщения. 10-11-е Втечениегод
а 

Замдиректора по 
ВРКлассныеруководители 

Циклыпрофориентационныхчасовобщения 
«Профессиональноесамоопределение» 

10-11-е Одинразвме
сяцна 

параллель 

поотдельном
уплану 

ЗамдиректорапоВР 
Психолог 

Классныйруководитель 

Участиевработевсероссийскихпрофориент

ационныхпроектов 

«ПроеКТОриЯ»(https://proektoria.online/) 

10-11-е Втечениегод

а 

Классныеруководители 

Индивидуальныеконсультациипсихологад

ляобучающихсяиихродителей 

10-11-е Втечениегод

а 

Психолог 

 

ОРГАНИЗАЦИЯПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙСРЕДЫ 

Втечениегода 

Школьный музей «Это нашей истории 

строки» 

10-11-е Сентябрь–май ЗамдиректорапоВРРуководительш

кольногомузея 

ГосударственныесимволыРоссии 10-11-е Сентябрь–май ЗамдиректорапоВР 

Правиладорожногодвижения 10-11-е Сентябрь–май ЗамдиректорапоВР 

Поздравляем(достиженияучеников,учител
ей,днирождения)! 

10-11-е Сентябрь–май ЗамдиректорапоВР 

Экскурсии по школьным экспозициям 

расположенным на этажах и файе.  

10-11-е Сентябрь–май ЗамдиректорапоВР 

Дополнительноеобразование 10-11-е Сентябрь–май ЗамдиректорапоВР 

Курсывнеурочнойдеятельности 10-11-е Сентябрь–май 

 

ЗамдиректорапоУВР 

Школьный музей «Это нашей истории 

строки» 

10-11-е Сентябрь–май ЗамдиректорапоВРРуководительш

кольногомузея 

ГосударственныесимволыРоссии 10-11-е Сентябрь–май ЗамдиректорапоВР 

ПРОФИЛАКТИКАИБЕЗОПАСНОСТЬ 

ЗаседаниеСоветапрофилактики 10-11-е 10-11-е Зам.директорапоСР 

Проведение компьютерного социально-
психологического тестирования на 

предмет зависимости от ПАВ учащихся 

старше 14 лет 

10-11-е   

Участие в акциях:  

1. «В нашейнекурят» 

2. «Сообщигдеторгуютсмертью» 

10-11-е В 

течениегода 

Зам.директора по СР 

Классныеруководители 



3. «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

4. «Телефондоверия» 

5. «День борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом» 

Составлениесоциальногопаспорташколы 10-11-е сентябрь Зам.директорапоСР 

Выявлениеучащихсяизнеполных,малообес

печенных,многодетныхсемей,опекаемых,у

чащихся изсемей, 

находящихсявТЖС,СОПучащихся,требую
щихособогопедагогического 

внимания. 

10-11-е В 

течениегода 

Зам.директора по СР 

Классныеруководители 

Проведениеиндивидуальныхпрофилактиче
скихбеседовреде пагубных привычек с 

учащимися, состоящими 

напрофилактических учетах. 

10-11-е В 
течениегода 

Зам.директорапоСРПедагог-
психологМедсестра 

Учетканикулярнойзанятостиучащихсяучет

ныхкатегорий. 

10-11-е В 

течениегода 

Зам.директора по СР 

Классныеруководители 

ПроведениеЕдиногодняпрофилактики 
(поотдельномуплану) 

10-11-е Каждое 
10числомеся

ца 

Зам.директорапоСР 
Педагог-психолог 

Медсестра 

Выступленияна общешкольном 

родительском собраниинатему 

«Проступки и их последствия. 
Взаимодействие школы и семьи по 

профилактике противоправного 

поведения». 

10-11-е Декабрь Зам.директорапоСР 

Педагог-психолог 

Медсестра 

Выступление на тематических 
родительских собраниях 

10-11-е Одинраз в 
триметр 

Зам. директорапоСР 
Педагог-психолог 

Медсестра 

Классные часы по привитию ЗОЖ 

 

10-11-е Одинразвтри

местр 

Классныеруководители 

Зам. директорапоСРПедагог-

психолог Медсестра 

Месячники по профилактике вредных 

привычек, 

декадыправовогопросвещения,безопаснос
тижизнедеятельности 

школьников,антитеррористическойбезопас

ности. 

10-11-е Пографику Зам. директора по СР 

Медсестра  

Педагог-психолог 

Организациялетнейзанятостиучащихся.Пр
оведениеоперации «Подросток», 

«Защита»и пр. 

 
 

 

10-11-е Май-август Зам. директорапоСР 

 

ШКОЛЬНЫЙЛАГЕРЬ 

Работа в школьном лагере«Дети Земли» 10-11-е С 1 по 22июня Начальниклагеря 

РаботаЛТО  10-11-е С 1 по 11июня Начальниклагеря 

 
 



 

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 
программы 
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Средняя школа № 57», с учетом особенностей педагогической деятельности данной образовательной 
организации, отражает перечень необходимых должностей гимназии, составленный в соответствии с «Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих» и требованиями 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  



Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников гимназии , служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

В основу должностных обязанностей педагогических работников положены представленные в 
профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные 

трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 
Для успешной реализации образовательной программы МБОУ "Средняя школа № 

57": 

- гарантирует ученикам соблюдение их прав на образование; 
- обеспечивает за счет бюджетных средств необходимыми учебными пособиями; 

- обеспечивает возможность участия в социально-творческой деятельности; 

- гарантирует физическую и психологическую безопасность учащихся; - обеспечивает бытовые условия, 

соответствующие современным нормам. 
Для обеспечения вышеперечисленных условий общеобразовательное учреждение создает 

организационно-педагогические условия и располагает соответствующими кадровыми, финансовыми, 

материально-техническими ресурсами 
Организационно-педагогические условия Нормативные: 

В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного процесса, 

установленными СанПин 2.4.2.2821-10, занятия проводятся в 1 смену при 5-дневной учебной неделе в 

10-11 классах. 
Организационные: 

Формы организации учебного процесса 

- занятия 1 смену начинаются в 8.00 часов. 
- продолжительность занятий 40 минут 

- учебный год делится на четверти и полугодия 

- наполняемость класса 20-25 человек 
Формы организации учебной деятельности Основной формой организации обучения является классно-

урочная. 

 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования в 

МБОУ «Средняя школа № 57» 
 

Должность Должностные Количество Уровень квалификации работников 

 обязанности работников школы в соответствии с  

  в школе профессиональным стандартом 

  (требуется/ «Педагог (педагогическая 

  имеется) деятельность в сфере дошкольного, 

   начального общего, основного 

   общего, среднего общего 

   образования) (воспитатель, учитель)» 

   Требования к Фактический 

   уровню квалификации уровень 
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Руководи- обеспечивает 1/1 высшее Соответствует 

тель системную  профессиональное  

 образовательную и  образование по  

 административно-  направлениям  

 хозяйственную  подготовки  

 работу  «Государственное и  

 образовательной  муниципальное  

 организации  управление»,  

   «Менеджмент»,  

   «Управление  

   персоналом» и стаж  

   работы на  

   педагогических  

   должностях не менее 5  

   лет либо высшее  

   профессиональное  

   образование и  

   дополнительное  

   профессиональное  

   образование в области  

   государственного и  

   муниципального  

   управления или  

   менеджмента и  

   экономики и стаж  

   работы на  

   педагогических или  

   руководящих  

   должностях не менее  

   5 лет  

Замести- координирует 5/5 высшее Соответствует 

тель работу  профессиональное  

руководи- преподавателей,  образование по  

теля воспитателей,  направлениям  

 разработку учебно-  подготовки  

 методической и  «Государственное и  

 иной  муниципальное  

 документации.  управление»,  

 Обеспечивает  «Менеджмент»,  

 совершенствование  «Управление  

 методов  персоналом» и стаж  

 организации  работы на  

 образовательного  педагогических  

 процесса.  должностях не менее  

 Осуществляет  5 лет либо высшее  

 контроль за  профессиональное  

 качеством  образование и  

 образовательного  дополнительное  

 процесса  профессиональное  

   образование в области  

   государственного и  

   муниципального  
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   управления или  

   менеджмента и  

   экономики и стаж  

   работы на  

   педагогических или  

   руководящих  

   должностях не менее  

   5 лет  
     

Учитель осуществляет 16/16 высшее Соответствует 

 обучение и  профессиональное  

 воспитание  образование или  

 учащихся,  среднее  

 способствует  профессиональное  

 формированию  образование по  

 общей культуры  направлению  

 личности,  подготовки  

 социализации,  «Образование и  

 осознанного  педагогика» или в  

 выбора и освоения  области,  

 образовательных  соответствующей  

 программ  преподаваемому  

   предмету, без  

   предъявления  

   требований к стажу  

   работы либо высшее  

   профессиональное  

   образование или  

   среднее  

   профессиональное  

   образование и  

   дополнительное  

   профессиональное  

   образование по  

   направлению  

   деятельности в  

   образовательном  

   учреждении без  

   предъявления  

   требований к стажу  

   работы  

Педагог- осуществляет 1/1 высшее Соответствует 

психолог профессиональную  профессиональное  

 деятельность,  образование или  

 направленную на  среднее  

 сохранение  профессиональное  

 психического,  образование по  

 соматического и  направлению  

 социального  подготовки  

 благополучия  «Педагогика и  

 учащихся  психология» без  

   предъявления  

   требований к стажу  
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   работы либо высшее  

   профессиональное  

   образование или  

   среднее  

   профессиональное  

   образование и  

   дополнительное  

   профессиональное  

   образование по  

   направлению  

   подготовки  

   «Педагогика и  

   психология» без  

   предъявления  

   требований к стажу  

   работы  

Педагог осуществляет По высшее - 

дополни- дополнительное необходимо профессиональное  

тельного образование сти образование или  

образова- учащихся в  среднее  

ния соответствии с  профессиональное  

 образовательной  образование в  

 программой,  области,  

 развивает их  соответствующей  

 разнообразную  профилю кружка,  

 творческую  секции, студии,  

 деятельность  клубного и иного  

   детского объединения,  

   без предъявления  

   требований к стажу  

   работы либо высшее  

   профессиональное  

   образование или  

   среднее  

   профессиональное  

   образование и  

   дополнительное  

   профессиональное  

   образование по  

   направлению  

   «Образование и  

   педагогика» без  

   предъявления  

   требований к стажу  

   работы  

Преподава осуществляет 1/1 высшее Соответствует 

тель- обучение и  профессиональное  

организатор воспитание  образование и  

основ учащихся с учётом  профессиональная  

безопасност специфики курса  подготовка по  

и жизнедея ОБЖ. Организует,  направлению  

тельности планирует и  подготовки  
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 проводит учебные,  «Образование и  

 в том числе  педагогика» или ГО  

 факультативные и  без предъявления  

 внеурочные  требований к стажу  

 занятия, используя  работы, либо среднее  

 разнообразные  профессиональное  

 формы, приёмы,  образование по  

 методы и средства  направлению  

 обучения  подготовки  

   «Образование и  

   педагогика» или ГО и  

   стаж работы по  

   специальности не  

   менее 3 лет, либо  

   среднее  

   профессиональное  

   (военное) образование  

   и дополнительное  

   профессиональное  

   образование в области  

   образования и  

   педагогики и стаж  

   работы по  

   специальности не  

   менее 3 лет  

Библиоте обеспечивает 1/1 высшее или среднее Соответствует 

карь доступ учащихся к  профессиональное  

 информационным  образование по  

 ресурсам,  специальности  

 участвует в их  «Библиотечно-  

 духовно-  информационная  

 нравственном  деятельность  

 воспитании,    

 профориентации и    

 социализации,    

 содействует    

 формированию    

 информационной    

 компетентности    

 учащихся    

Лаборант следит за 1/1 среднее Соответствует 

 исправным  профессиональное Совмещение 

 состоянием  образование без ставок учителя 

 лабораторного  предъявления физики, химии 

 оборудования,  требований к стажу и лаборанта 

 осуществляет его  работы или начальное  

 наладку.  профессиональное  

 Подготавливает  образование и стаж  

 оборудование к  работы по  

 проведению  специальности не  

 экспериментов.  менее 2 лет  
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Бухгалтер выполняет работу 2/2 бухгалтер II Соответствует 

 по ведению  категории: высшее  

 бухгалтерского  профессиональное  

 учёта имущества,  (экономическое)  

 обязательств и  образование без  

 хозяйственных  предъявления  

 операций  требований к стажу  

   работы или среднее  

   профессиональное  

   (экономическое)  

   образование и стаж  

   работы в должности  

   бухгалтера не менее  

   3 лет. Бухгалтер:  

   среднее  

   профессиональное  

   (экономическое)  

   образование без  

   предъявления  

   требований к стажу  

   работы или  

   специальная  

   подготовка по  

   установленной  

   программе и стаж  

   работы по учёту и  

   контролю не менее  

   3 лет  

 

Анализ соответствия уровня квалификации педагогических работников квалификационным требованиям 
 

№ Должность Требования к образованию 
Требования к стажу  

работы 

 

п/п 

   

    
     

 Директор Высшее профессиональное Стаж работы на  

  образование по направлениям педагогических или  

  подготовки "Государственное и руководящих должностях  

  муниципальное управление", не менее 5 лет.  

  "Менеджмент", "Управление   

  персоналом" или высшее   

  профессиональное образование и   

  дополнительное профессиональное   

  образование в области   

  государственного и муниципального   

  управления или менеджмента и   

  экономики.   
     

1. Филиппов О.Е. Соответствует Соответствует  

     

 Заместитель Высшее профессиональное Стаж работы на  

     



   292  



 

 директора образование по направлениям педагогических или 

  подготовки "Государственное и руководящих должностях 

  муниципальное управление", не менее 5 лет. 

  "Менеджмент", "Управление  

  персоналом" или высшее  

  профессиональное образование и  

  дополнительное профессиональное  

  образование в области  

  государственного и муниципального  

  управления, менеджмента и  

  экономики.  
    

2. Терёхина О.В. Соответствует Соответствует 

    

3. Николенко Н.А. Соответствует Соответствует 

    

4. Эльмукова А.И. Соответствует Соответствует 

    

5. Кабирова Л.Р. Соответствует Соответствует 

    

6. Чихалова Н.В. Соответствует Соответствует 

    

7. Петрова Н.П. Соответствует Соответствует 

    

8. Ребровский А.В. Соответствует Соответствует 

    

 Учитель Высшее профессиональное Не предъявляются 

  образование  

  или среднее профессиональное  

  образование  

  по направлению подготовки  

  «Образование  

  и педагогика» или в области,  

  соответствующей  

  преподаваемому предмету, либо  

  высшее  

  профессиональное образование или  

  среднее  

  профессиональное образование  

  и дополнительное профессиональное  

  образование по направлению  

  деятельности  

  в образовательном учреждении  

    

9. Акашина В.А. Соответствует Соответствует 

    

10. Андриясова О.И. Соответствует Соответствует 

    

11. Горинович Ю.С. Соответствует Соответствует 
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12. Дорошева Е.И. Соответствует Соответствует 

    

13. Жданова М.А. Соответствует Соответствует 

    

14. Исаева М.А. Соответствует Соответствует 

    

15. Истомина Н.В. Соответствует Соответствует 

    

16. Крамаренко А.А. Соответствует Соответствует 

    

17. Марянова А.С. Соответствует Соответствует 

    

18. Михайлова Т.Н. Соответствует Соответствует 

    

19. Неижмак И.В. Соответствует Соответствует 

    

20. Рыжова Т.В. Соответствует Соответствует 

    

21. Фисенко Л.В. Соответствует Соответствует 

    

22. Хайруллова Г.Ф. Соответствует Соответствует 

    

23. Цыбина К.И. Соответствует Соответствует 

    

24. Чиркаев В.В. Соответствует Соответствует 

    

 Преподаватель- Высшее профессиональное Высшее 

 организатор ОБЖ образование и профессиональная профессиональное 

  подготовка по направлению образование - без 

  подготовки "Образование и предъявления требований 

  педагогика" или ГО либо среднее к стажу работы. 

  профессиональное образование по Среднее 

  направлению подготовки профессиональное 

  "Образование и педагогика" или ГО, образование - стаж 

  либо среднее профессиональное работы по специальности 

  (военное) образование и не менее 3 лет. 

  дополнительное профессиональное  

  образование в области образования и  

  педагогики.  

    

25. Шашков С.П. Соответствует Соответствует 

    

 Педагог-психолог Высшее профессиональное Не предъявляются 

  образование или среднее  

  профессиональное образование по  

  направлению подготовки "Педагогика  

  и психология" либо высшее  

  профессиональное образование или  
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  среднее профессиональное  

  образование и дополнительное  

  профессиональное образование по  

  направлению подготовки "Педагогика  

  и психология".  
    

26. Бушева Л.А. Соответствует Соответствует 

    

 Старший вожатый Высшее профессиональное Не предъявляются 

  образование или среднее  

  профессиональное.  

    

27. Смирнова Л.М. Соответствует Соответствует 

    

 Педагог Высшее профессиональное Не предъявляются 

 дополнительного образование или среднее  

 образования профессиональное образование в  

  области, соответствующей профилю  

  кружка, секции, студии, клубного и  

  иного детского объединения, либо  

  высшее профессиональное  

  образование или среднее  

  профессиональное образование и  

  дополнительное профессиональное  

  образование по направлению  

  "Образование и педагогика".  
    

28. Еварестова А.Н. Соответствует Соответствует 

    

29. Гречко А.Я. Соответствует Соответствует 

    

 

Школа укомплектована также медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 
 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должна отражать: 
компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; сформированность 

гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; самоорганизованность, эмоциональную 
устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, должны быть 

сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного 
достижения учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том 

числе умения: 

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования учащихся; 
осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 
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разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические материалы; 

выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать учащимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 
выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых образовательных 

потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе 

потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность учащихся, 
выполнение ими индивидуального проекта; 

оценивать деятельность учащихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая: 

проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление 
комплексной оценки способности учащихся решать учебно-практические и учебно-познавательные 

задачи; 

интерпретировать результаты достижений учащихся; использовать возможности ИКТ, работать с 
текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

В МБОУ «Средняя школа № 57» на постоянной основе работают 84 сотрудника и 1 

совместитель. 
Педагогический коллектив - 64 сотрудника, в том числе: - директор и заместители директора – 8, - 

учитель – 51, -преподаватель-организатор ОБЖ – 1, - педагог-психолог – 1, - старший вожатый – 1, 

 
 

- педагог дополнительного образования – 2. 

В школе работают 15 (29,5%) учителей высшей квалификационной категории, 27 (52,9%) 

учителей первой квалификационной категории, 2 (3,9%) педагога соответствуют занимаемой должности, 
7 (13,7%) учителей не имеют квалификационной категории, пять из них – молодые специалисты, два 

человека работают в нашей школе менее 2 лет. 

98% учителей имеют высшее образование, среднее профессиональное образование имеет один 
учитель начальных классов, который на данный момент обучается на заочном отделении УлГПУ. В 

школе работают два кандидата наук: Рыжова Т.В. – методист школы, кандидат педагогических наук; 

Грузин В.В. – кандидат филологических наук. 49% учителей имеют стаж работы более 20 лет. Самой 
массовой возрастной группой является группа учителей от 45 до 49 лет (17,6%). Но постепенно 

коллектив обновляется, 21,6% учителей школы имеют возраст до 29 лет. 

В целом, исходя из анализа кадрового состава, можно сделать вывод о том, что педагогический 

коллектив обладает необходимыми теоретическими и практическими знаниями и умениями, 
позволяющими на достаточном уровне реализовывать требования программ как общеобразовательной, 

так и профильной школы, обеспечить переход на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты, гарантировать высокое качество обучения. 
 

Достижения педагогических работников за 2021-2022 учебный год 
 
 

Муниципальный уровень 
 

ФИО На муниципальном уровне 
  

Агеева С.В. Сертификат  участника  городского  семинара 
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учителей иностранного языка по теме «Обмен опытом 

 

как одно из обязательных условий повышения качества педагогической деятельности учителей 
иностранных языков» 

 

Акашина В.А. Благодарственное письмо депутата Ульяновской 
 

Городской Думы Суворовой С. А. за добросовестный труд и вклад в развитие системы образования. 

 

Региональный уровень 
 

ФИО На региональном уровне 

  

Акашина В.А. Сертификат  онлайн-семинара  «Дидактические 

 возможности ЦОР ЯКласс в развитии функциональной 

 грамотности школьников».  

  

 Сертификат  программы  «Активный  учитель» 

 (Ульяновская  область) образовательной  платформы 

 «Учи.ру», 1 место.   

    

 Благодарственное письмо регионального 

 оргкомитета игры-конкурса «Русский медвежонок — 

 языкознание для всех».   

  

 Диплом министерства просвещения и воспитания 

 Ульяновской области (ОГАУ «ИРО») за подготовку 

 победителя  межрегиональной  научно-практической 

 конференции «Яковлевские чтения».  

    

Грузин В.В. Благодарность  за подготовку победителя  и 

 

призёра регионального конкурса – выставки чувашской вышивки «Çĕр пин тĕрĕ» («Страна ста тысяч 
вышивок») 

 

Диплом эксперта конкурса сочинений «Манăн 

 
юратнă чăваш чĕлхи» («Мой любимый чувашский язык»). 
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Диплом за подготовку победителя конкурса 

 

сочинений «Манăн юратнă чăваш чĕлхи» («Мой любимый чувашский язык»). 
 

Жданова М.А. Благодарственное письмо за организацию 

 
площадки проведения регионального этапа Всероссийской многопрофильной инженерной олимпиады 

«Звезда» в МБОУ «Средняя школа №57» 

 

Леонтьева А.Е. Министерство просвещения и воспитания 

 Ульяновской области. Диплом эксперта регионального 

 конкурса  «И  слово  нам  дано…»  на  территории 

 Ульяновской области.      

 ИРО.   Диплом   за   трансляцию   передового 

 педагогического опыта в рамках Областной 

 конференции по теме  «Духовно-нравственное 

 воспитание подрастающего поколения в современных 

 условиях».       

      

 Диплом за трансляцию  передового 

 педагогического опыта в рамках Областной 

 конференции по теме  «Духовно-нравственное 

 воспитание подрастающего поколения в современных 

 условиях».       

   

 Сертификат участника регионального семинара 

 «Особенности преподавания учебного предмета 

 «Родной   (русский)   язык   и   родная   (русская) 

 литература».       
        

Федеральный уровень       

    

ФИО  На федеральном уровне  

  

Агеева С.В. Диплом 2 степени всероссийского конкурса профессионального 

 мастерства «Учитель года - 2021»     

 Свидетельство о   публикации методической 

        

       298 



 

 разработки «Повышение качества обучения 

 функциональной грамотности на основе результатов 

 международного исследования PISA», сайт Инфоурок 
      

 Свидетельство о публикации  методической 

 разработки «План-конспект урока английского языка во 

 2 классе», сайт Инфоурок     

 Диктант по общественному здоровью - 2021г.» Диплом 1 

 степени.        

 Сертификат участника  во всероссийском 

 вебинаре на тему «Готовимся к ВПР по английскому 

 языку в 2022 году. 7 класс»     

  

 Сертификат участника семинара «Дидактические 

 возможности ЦОР ЯКласс в развитии функциональной 

 грамотности школьников».     

  

Акашина В.А. Диктант по общественному здоровью - 2021г.» 

 Диплом 1 степени       
  

 «V  Всероссийский  правовой  (юридический) 

 диктант». Сертификат участника.     
    

 Благодарственное письмо образовательной 

 платформы   «Учи.ру»за   помощь   в   проведении 

 всероссийской онлайн-олимпиады по математике для 1- 

 11 классов.        

  

Викулова Л.Б. Диктант  по  общественному  здоровью  2021г. 

 Диплом 1 степени       

  

Грузин В.В. Грамота за подготовку победителя и призёра Межрегионального 

 литературно–творческого конкурса «Çеçпĕл пирĕн чĕрере» 

 («Сеспел в наших сердцах»)      

 Межрегиональная научно – практическая конференция «Яковлев 

 вулавĕ» («Яковлевские чтения»), 1 место.   

Жданова М. А. Благодарственное письмо за  подготовку 

 обучающегося к участию во Всероссийской онлайн 

 олимпиаде сетевого издания  «Всезнайкино»   в 
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  номинации «География России», за вкдад в развитие  

  информационно-коммуникационных   технологий   в  

  процессе обучения       

       

  Сертификат участие во всероссийском вебинаре на тему «ЕГЭ  

  ПО ГЕОГРАФИИ 2022: обзор изменений».    

Игнатьева Л.А.   «Диктант по общественному здоровью - 2021г.»  

  Диплом 2 степени       

         

Исаева М. А.   Свидетельство   о размещении авторского  

  материала на сайте infourok.ru. Проверочная работа по  

  химии на тему: «Металлы .       

       

   Сертификат участника всероссийского вебинара  

  по теме: «Качественные реакции в заданиях ОГЭ по  

  химии 2022 года».       

       

   «Диктант по общественному здоровью - 2021г.»  

  Диплом 1 степени.       

       

Истомина Н.В.   Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru  

  КТП  к  учебнику  О.А.  Радченко  "Немецкий  язык.  

  Вундеркинды плюс" 11 класс      
       

Крамаренко   Диплом победителя. Всероссийская олимпиада на  

М.В.  тему   «Подари   знание»   ИКТ   компетентность  

  педагогических работников 2021г.      
       

   Учи.ру Сертификат за второе место учителя в   

   

 

   

  школе. Программа «Активный учитель»    

     

Леонтьева А.Е.   ИНФОУРОК. Сертификат тестирования по теме:  

  «Теория и методика преподавания русского языка и  

  литературы в общеобразовательной организации».  
     

   ИНФОУРОК.   Свидетельство   о   размещении  

  авторского материала на сайте infourok.ru.  

  методическая  разработка  «Календарно-тематическое  



  планирование. Русский язык. 6 класс».    
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 ЦИТ   и   МО   «РАЗВИТИЕ».   Победитель 

 Всероссийской олимпиады руководителей и педагогов 

 образовательных организаций: «Особенности работы 

 учителя русского языка и литературы в 

 образовательной организации в условиях реализации 

 ФГОС».       

  

 ЯКЛАСС. Сертификат Леонтьева А.Е. выступала 

 в  качестве  докладчика  Всероссийского вебинара 

 «Преподаем русский язык в современной школе».  

  

 Сертификат  за  2  место  в  Межрегиональном 

 фестивале «Семья – хранилище души».    

  

 МУЛЬТИУРОК.  Свидетельство  о  публикации 

 своего  материала  «Преподавание  родной  (русской) 

 литературы в школе. Из опыта работы».   
       

 Учи.ру      

 Благодарственное   письмо   за   помощь   в 

 проведении по литературе для 1  -9 классов 

 всероссийской онлайн-олимпиады.    

       

 Учи.ру      

 Благодарственное   письмо   за   помощь   в 

 проведении по экологии для 1-9 классов всероссийской 

 онлайн-олимпиады.      

  

  

Малеева Т.П. «Диктант по общественному здоровью - 2021г.» 

 Диплом 1 степени      

  

Николенко А.С. Диктант по общественному здоровью - 2021г.» 

 Диплом 1 степени      

   

Парагузова Т.В. Диплом победителя Всероссийского педагогического конкурса   

 «Свободное образование» Номинация: «Методические   

 разработки».       
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 Платонова И.Н.    «Инфоурок», публикация «Конспект урока по  

    теме «Дикарбоновые кислоты»    

           

      «Альманах  педагога»,  публикация  «Контроль  

    знаний учащихся на уроках химии »    

           

      Сертификат участника семинара «Дидактические  

    возможности ЦОР ЯКласс в развитии функциональной  

    грамотности школьников»      
           

      Проведение экологического урока «Сохранение  

    редких видов животных и растений»    
           

 Романова Н.А.    Свидетельство о публикации в средстве массовой  

    информации   материал:   «Рабочая   программа   и  

    календарно-тематическое планирование уроков  

    литературы в 8 классе по ФГОС»    

           

 Сайманова Л.А.    Сертификат участника Всероссийского конкурса  

    «Радуга талантов Сентябрь 2021» «Лучшая презентация  

    к уроку»         
           

      Диплом победителя 1 степени Всероссийского  

    тестирования «ПедЭксперт октябрь 2021»    

            

 Семёнова И.В.  Благодарственное письмо от «ЯКЛАСС» за активное    

    использование в работе информационных технологий     

    платформы.         

    Диктант по общественному здоровью - 2021г.» Диплом 2  

    степени.         

 Сеюкова Э.Р.     Учи.ру Сертификат лучшему преподавателю по   
        

 

 

    итогам программы «Активный учитель» (октябрь 2021  

     

 

        

    года)         

           

      Учи.ру  Грамота  за  первое  место  класса  в   

      

 

   

    марафоне «Волшебная осень».    
               

      Учи.ру Грамота за  прохождение марафона   

     

 

      

    «Волшебная осень»       



             

      Учи.ру Грамота за второе  место класса  в   
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марафоне «Космическое приключение». 

 
Федоренко С.И. Учи.ру Благодарственное письмо за помощь в 

 

проведении всероссийской онлайн-олимпиады по экологии для 1-9 классов. 
 

Учи.ру Благодарственное письмо за помощь в 

 

проведении всероссийской онлайн-олимпиады по литературе для 1-9 классов. 
 

Фомина М.В. Сайт «Педагогика 21 года», всероссийская блиц- 

 
олимпиада «Становление инновационной компетентности педагога в региональном пространстве» - 1 

место 

 

Шемякова К.П. «Диктант по общественному здоровью - 2021г.» 
 

Диплом 2 степени 

 
Всероссийский «Правовой юридический диктант- 

 

2021». Сертификат участника. 
 

УРОК.РФ публикация «Урок по теме: Величие 

 

многонациональной российской культуры» Сертификат дистанционного участия во 
 

Всероссийском форуме молодых педагогов «Педагог. Профессия. Призвание. Искусство» 

 

Международный уровень 
 

ФИО  На федеральном уровне 

    

Агеева С.В. Большой этнографический диктант   2021. 

 Сертификат.   

  

 Сертификат.  Правовой  (юридический)  диктант 

 2021г.   

  

 Диплом  1  степени  участника  Диктанта  по 

 общественному здоровью  

    

Акашина В.А. «Большой этнографический диктант-2021». 
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 Сертификат участника.   

  

 «Правовой  (юридический)  диктант  -  2021г.» 

 Сертификат участника.   

     

Викулова Л.Б. Правовой (юридический) диктант 2021г. 

 Сертификат.    
    

 «Большой этнографический диктант-2021». 

 Сертификат участника.   

  

Грузин В.В. Участник международной научно – практической 

 конференции  «Актуальные  вопросы  исследования  и 

 преподавания родных языков и литератур».  

  

Дорошева Е.И.. Участник международной научно – практической 

 конференции  «Актуальные  вопросы  исследования  и 

 преподавания физики».   

   

Жданова М. А. Благодарственное  письмо  и сертификат  за 

 участие в организации и проведении международной 

 просветительской акции «Географический диктант». 

     

 Большой этнографический диктант 2021. 

 Сертификат.    
    

 Правовой (юридический) диктант 

 2021г.Сертификат.   

   

Игнатьева Л. А. «Правовой (юридический)  диктант  -  2021г.» 

 Сертификат участника   

     

Исаева М. А. Большой этнографический диктант 2021. 

 Сертификат.    

  

 Диплом  2  степени  участника  Диктанта  по 

 общественному здоровью   

    

 Правовой (юридический) диктант 

 2021г.Сертификат.   

    



Истомина Н.В. «Большой этнографический диктант 
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 2021»Сертификат участника.    

  

 «Правовой   (юридический)   диктант   2021» 

 Сертификат участника.      

      

Корнилина А.А. Большой этнографический  диктант 2021. 

 Сертификат.       
  

Леонтьева А.Е. Международная акция «Пушкинский диктант» 1 

 место.       

     

 Сертификат участника 5 международной 

 онлайн-олимпиаде для  преподавателей  от  Skyeng  и 

 Skysmart.       

      

 Большой этнографический  диктант 2021. 

 Сертификат.       

  

 Сертификат.  Правовой  (юридический)  диктант 

 2021г.       
      

Малеева Т. П. Большой этнографический  диктант 2021. 

 Сертификат.       

     

 Правовой  (юридический) диктант 

 2021г.Сертификат.      
     

Морсина ВЕ. Участник международного  образовательного 

 портала «Одаренность» - благодарственное письмо. 

     

Николенко А.С. «Большой этнографический диктант  – 2021». 

 Сертификат       

 Сертификат.      

      

 Правовой (юридический)  диктант 2021г. 

 Сертификат.       
     

 Свидетельство о публикации   на сайте 

 «Повышение  качества  обучения  функциональной 



 грамотности на основе результатов международного 
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 исследования PISA» infourok.ru.      

  

 Диплом  1  степени  участника  Диктанта  по 

 общественному здоровью.      

  

 Диплом  1  степени  XI  Всероссийские  зимние 

 интернет-мастерские «Новогодняя  сказка». 

 Фотовыставка «Зимнее дизайнерское творчество».  
  

 Диплом  2  степени  XI  Всероссийские  зимние 

 интернет-мастерские «Новогодняя  сказка». 

 Фотовыставка «Новогодний гномик».    

  

 Диплом  3  степени  XI  Всероссийские  зимние 

 интернет-мастерские «Новогодняя  сказка». 

 Фотовыставка «Зимнее дизайнерское творчество».  

     

Парагузова Т.В. «Большой этнографический диктант 2021». 

 Сертификат участника.       

     

 Правовой (юридический) диктант 2021г. 

 Сертификат.        

  

Равоткина Т.К. Диплом  победителя(  1  место)  всероссийского 

 конкурса профессионального мастерства « 

 Педагогические  чтения»  за  работу "Виртуальная 

 экскурсия «Дом-музей И.А. Гончарова".    

  

 Диплом победителя ( 2 место) всероссийского 

 конкурса «ФГОС класс» - Блиц олимпиада 

 «Современный урок. Какой он?»      

      

Романова Н.А. Большой этнографический диктант  2021. 

 Сертификат.        

  

Сабирзянова Диплом победителя ( 2 место) всероссийского 

К.А. конкурса «ФГОС класс» - Блиц олимпиада 

 «Современный урок. Какой он?»      
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  Сайманова Л.А.  Свидетельство о публикации учебно-  

    методического  материала  в  СМИ  Международное  

    общество педагогов «Я-Учитель».      
            

     «Большой этнографический  диктант-2021».  

    Сертификат участника.        

           

  Семёнова И.В.  «Правовой (юридический) диктант - 2021г.»  

             

     Большой этнографический  диктант 2021.  

    Сертификат.         
             

  Фомина М.В.  Большой этнографический  диктант 2021.  

    Сертификат.         

             

     Правовой (юридический) диктант 2021г.  

    Сертификат.         

           

     Диктант  по  общественному  здоровью  2021г.  

    Сертификат участника.        

           

  Шемякова К.П.  «Правовой (юридический)  диктант  -  2021г.»  

    Сертификат участника.        

             

     Большой этнографический  диктант 2021.  

    Сертификат.         
           

     Благодарность  и  свидетельство  о  подготовке  

    участников  к  IX  Международному дистанционному  

    конкурсу «СТАРТ».        

           

 Сведения о прохождении курсов в 2021-2022 учебном году    

           

 

 

   Название курсов  Кол-во  Место   Дата  

 ФИО          прохожден   

 учителя          ия    

            

 Грузин  Проектирование  72  ФГБОУ ВО  23.09.2021-   

 В.В.  современного    "УлГТУ"   31.10.2021   

   урока физической           

   культуры в           



   соответствии с           

   ФГОС ОО           
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 Хайбулло  Коррекционная 72 ООО "Центр Ноябрь   

 ва М.З.  педагогика и  инновационного 2021   

   особенности  образования и    

   образования и  воспитания"    

   воспитания детей с      

   ОВЗ      

         

   Теория и практика 72 ФГБОУ ВО 23.09.2021   

   инклюзивного  "УлГТУ" -31.10.2021   

   образования в      

   условиях      

   реализации ФГОС      

         

   

Коррекционная 72 ООО "Центр Ноябрь 

  

 Леонтьев    

 а А.Е  педагогика и  инновационного 2021   

   особенности  образования и    

   образования и  воспитания"    

   воспитания детей с      

   ОВЗ      

   

    

  

     

 Морсина  Коррекционная 72 ООО "Центр Ноябрь   

 В.Е.  педагогика и  инновационного 2021   

   особенности  образования и    

   образования и  воспитания"    

   воспитания детей с      

   ОВЗ      

         

   "АВА-терапия. 72 ФГБОУ ВО 23 .05.   

   Базовый курс".  "Приволжский 2022-   

   РАС  исследовательски 23.07.2022   

     й медицинский    

     университет"    

     Минздрава    

     России    
   

    

  

     

 Платонов  Проектирование 72 ФГБОУ ВО 23.09.2021-   

 а И.Н.  современного  "УлГТУ" 31.10.2021   

   урока в школе по      

   биологии в      

   условиях      



   реализации ФГОС      

   ОО      
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 Сайманов  Проектирование 72 ООО "Центр Ноябрь   

 а Л.А.  современного  инновационного 2021   

   урока по основам  образования и    

   религиозной  воспитания"    

   культурыи      

   светской этики в      

   условиях      

   реализации ФГОС      

   ОО"      
       

 

 

   Администрировани 72 ФГБОУ ВО Ноябрь  

   е бюджетной  "РАНХиГС" 2021   

   образовательной      

   организации в      

   условиях цифровой      

   трансформации      

      

 

 

 Гусарова  Теория и практика 72 ФГБОУ ВО Ноябрь  

 Е.И.  инклюзивногно  "УлГТУ" 2021   

   образования в      

   условиях      

   реализации ФГОС      

        

 Михайло  Проектирование 72 ФГБОУ ВО 23.09.2021-   

 ва Т.Н.  современного  "УлГТУ" 31.10.2021   

   урока в школе по      

   немецкому языку в      

   условиях      

   реализации ФГОС      

   ОО      
        

   

Проектирование 72 ФГБОУ ВО 23.09.2021- 

  

 Истомин    

 а Н.В.  современного  "УлГТУ" 31.10.2021   

   урока в школе по      

   немецкому языку в      

   условиях      

   реализации ФГОС      

   ОО      

  

    

  

     

 Шемяков  Проектирование 72 ФГБОУ ВО 23.09.2021-   

 а К.П.  современного  "УлГТУ" 31.10.2021   



   урока в школе по      

   основам духовно-      
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 нравственной      

 культуры народов      

 России в условиях      

 реализации ФГОС      

 ОО      

     

 

 

 Коррекционная 73 ООО "Центр Ноябрь  

 педагогика и  инновационного 2021   

 особенности  образования и    

 образования и  воспитания"    

 воспитания детей с      

 ОВЗ      
       

Викулова Проектирование 72 ФГБОУ ВО 23.09.2021-   

Л.Б. современного  "УлГТУ" 31.10.2021   

 урока в школе по      

 музыке в условиях      

 реализации ФГОС      

 ОО      

       

Мальковс Проектирование 72 ФГБОУ ВО    

кая И.В. современного  "УлГТУ" Ноябрь   

 урока в начальной   2021   

 школе в условиях      

 реализации ФГОС      

 ОО      
       

Волкова Проектирование 72 ФГБОУ ВО 23.09.2021-   

А.А. современного  "УлГТУ" 31.10.2021   

 урока в начальной      

 школе в условиях      

 реализации ФГОС      

 ОО      

       

 Проектирование 72 ФГБОУ ВО 23.09.2021-   

 современного  "УлГТУ" 31.10.2021   

 урока по основам      

 религиозной      

 культуры и      

 светской этики в      

 условиях      

 реализации ФГОС      



 ОО"      
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 Коррекционная 72 ООО "Центр Ноябрь   

 педагогика и  инновационного 2021   

 особенности  образования и    

 образования и  воспитания"    

 воспитания детей с      

 ОВЗ      

     

 

 

Рыжова Коррекционная 72 ООО "Центр Ноябрь  

Т.В. педагогика и  инновационного 2021   

 особенности  образования и    

 образования и  воспитания"    

 воспитания детей с      

 ОВЗ      

       

Агеева Проектирование 72 ФГБОУ ВО 25.10.2021-   

С.В. современного  "УлГТУ" 19.11.2021   

 урока в школе по      

 английскому языку      

 в условиях      

 реализации ФГОС      

 ОО      

       

Фомина Проектирование 72 ФГБОУ ВО 23.09.2021-   

М.В. современного  "УлГТУ" 31.10.2021   

 урока русского      

 языка в      

 соответствии с      

 ФГОС ОО      

     

 

 

 Организация 250 ООО "Центр Сентябрь  

 работы классного  инновационного 2021   

 руководителя  образования и    

   воспитания"    

     

 

 

 Цифровая 76 ООО "Центр Сентябрь  

 грамотность  инновационного 2021   

 педагогического  образования и    

 работника  воспитания"    

       

Николенк Администрировани 72 ФГБОУ ВО Ноябрь   

о Н.А. е бюджетной  "РАНХиГС" 2021   

 образовательной      

 организации в      



 условиях цифровой      
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 трансформации     

      

Штанина Коррекционная 73 ООО "Центр Ноябрь  

Н.А. педагогика и  инновационного 2021  

 особенности  образования и   

 образования и  воспитания"   

 воспитания детей с     

 ОВЗ     

      

Дорошев Проектирование 72 ООО "Центр   

а Е.И. современного  инновационного   

 урока в школе по  образования и   

 астрономии в  воспитания"   

 условиях     

 реализации ФГОС     

 ОО     
      

Равоткин Коррекционная 73 ООО "Центр Ноябрь 21  

а Т.К. педагогика и  инновационного   

 особенности  образования и   

 образования и  воспитания"   

 воспитания детей с     

 ОВЗ     
      

 Проектирование 72 ФГБОУ ВО 23.09.2021-  

 современного  "УлГТУ" 31.10.2021  

 урока по основам     

 религиозной     

 культурыи     

 светской этики в     

 условиях     

 реализации ФГОС     

 ОО"     

      

 

Коррекционная 73 ООО "Центр 

  

Сабирзян   

ова К.А. педагогика и  инновационного   

 особенности  образования и   

 образования и  воспитания"   

 воспитания детей с     

 ОВЗ     

      



Сеюкова Коррекционная 73 ООО "Центр октябрь,  
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Э.Р. педагогика и  инновационного 2021 

 особенности  образования и  

 образования и  воспитания"  

 воспитания детей с    

 ОВЗ    

     

 Проектирование 72 ФГБОУ ВО Ноябрь 

 современного  "УлГТУ" 2021 года 

 урока по основам    

 религиозной    

 культурыи    

 светской этики в    

 условиях    

 реализации ФГОС    

 ОО"    
     

Федоренк Теория и практика 72 ФГБОУ ВО Ноябрь 

о С.И. инклюзивногно  "УлГТУ" 2021 года 

 образования в    

 условиях    

 реализации ФГОС    

     

Конахина Теория и практика 72 ФГБОУ ВО Ноябрь 

С.Н. инклюзивногно  "УлГТУ" 2021 года 

 образования в    

 условиях    

 реализации ФГОС    
     

Акашина "Коррекционная 73 ООО "Центр Ноябрь 

В.А. педагогика и  инновационного 2021 

 особенности  образования и  

 образования и  воспитания"  

 воспитания детей с    

 ОВЗ"    

     

Крамарен Коррекционная 73 ООО "Центр октябрь, 

ко М.В. педагогика и  инновационного 2021 

 особенности  образования и  

 образования и  воспитания"  

 воспитания детей с    

 ОВЗ    
     

 Проектирование 72 ФГБОУ ВО Ноябрь 



 совремнного урока  "УлГТУ" 2021 года 
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 в начальной школе    

 в условиях    

 реализации ФГОС    

     

Малеева Проектирование 72 ФГБОУ ВО 23.09.2021- 

Т. П. современного  "УлГТУ" 31.10.2021 

 урока русского    

 языка в    

 соответствии с    

 ФГОС ОО    
     

Муратова Проектирование 72 ФГБОУ ВО 23.09.2021- 

А.С. современного  "УлГТУ" 31.10.2021 

 урока английского    

 языка в    

 соответствии с    

 ФГОС ОО    

     

 

3.5. Система условий реализации ООП СОО. 

 

Кадровые условия реализации ООП СОО 
Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных образовательной программой школы, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. Реализация ООП ООО обеспечивается 

административными, педагогическими работниками организации, медицинским персоналом, 
педагогом-психологом, библиотекарем. Информация о персональном составе педагогических и 

руководящих работников размещена на официальном сайте образовательной организации в 

подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» раздела «Сведения об 
образовательной организации» https://shkola57ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoy-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskiy-sostav/ . 

Кадровый состав: Администрация  школы – 7 (Директор , ЗД по УВР – 2, ЗД по ВР – 1, ЗД по СР – 1, 

ЗД по ИБР – 1, ЗД по АХР – 1), Учителя – 45 (Начальные классы – 11, Русский язык и литература – 6, 
Иностранный язык – 7, Математика – 6, Информатика – 1, Физика – 1, Химия – 1, История – 3, 

География – 1, Биология – 2, Музыка – 2, Физическая  культура – 3, ОБЖ – 1, Психолог – 1, Логопед 

– 1, Советник по воспитанию  - 1). 
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 основного общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

https://shkola57ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskiy-sostav/
https://shkola57ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskiy-sostav/


В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 
педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными 
организациями, а также федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 

образовательная организация 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 
Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности 
при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности учащихся 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 учащихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 
Учет специфики возрастного психофизического развития учащихся Обеспечение преемственности 

должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей учащихся 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 учащихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном 
развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи учащимся, 

испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) учащихся  

С целью обеспечения поддержки учащихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) учащихся. 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 учащихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения учащихся можно 

отнести: 

сохранение и укрепление психического здоровья учащихся; формирование ценности здоровья и 
безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; дифференциацию и индивидуализацию 

обучения; 

мониторинг возможностей и способностей учащихся; выявление и поддержку одаренных учащихся, 
поддержку учащихся 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 учащихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-
педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, 

профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 
профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 

грамотной системы взаимоотношений с учащимися, основанной на взаимопонимании и взаимном 

восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 
разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с учащимися и 

коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, семинары, 
практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения При организации психолого-

педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации. 
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 учащегося, 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. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации ООП СОО 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса имеются: 
-кабинеты, оборудованные интерактивными комплексами (начальной школы, химии, физики, 

информатики); 

- кабинеты административно-управленческого аппарата; 

- складские и санитарно-бытовые помещения. 
Школа имеет отопление, люминесцентное освещение, холодное водоснабжение, канализацию, 

спортивный зал, библиотеку. 

Территория школы благоустроена, имеются спортивные площадки, озеленённый пришкольный 
участок. В школе созданы комфортные условия для полноценного обучения и воспитания детей. 

Школа представляет собой современную, оснащенную образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

 
Учебно-наглядные пособия представлены таблицами, стендами, картами, коллекциями, 

демонстрационными наборами, моделями, муляжами . Каждый кабинет оснащен всем необходимым 

учебно-методическим оборудованием. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием для 
различных видов занятий. 

Материально-техническое оснащение учебного процесса 



 

№ Фактический адрес зданий и Форма владения, Наиме 

п/п отдельно расположенных помещений пользования нование 

  (собственность, организации 

  оперативное собственника, 

  управление, аренда и арендодателя 

  т.п.)  

1 432027 г. Ульяновск, ул. Оперативное МБОУ СШ № 

 Радищева, 168 управление 57 

2 Всего площадь образовательного учреждения: 4842,5кв.м  

 - на единицу приведенного контингента учащихся (воспитанников) :6,69кв.м 

 В том числе учебная (всего): 2466,3кв.м  

 - на единицу приведенного контингента учащихся (воспитанников): 3,4кв.м 

3 Наличие необходимых Площадь в м² Оснащённость 

 помещений и оборудования  в % 

4 Кабинеты физики и лаборатория 82,9 99,0 

   316 

 

5 Кабинеты химии и лаборатория 84,9 95,0 

6 Кабинет биологии и лаборатория 77,9 55,0 

7 Кабинеты географии 50,2 90,0 

8 Кабинеты технологии 163,6 40,0 

9 Компьютерные классы: 49,3 80,0 

 - количество компьютерных 1  

 классов:   

 - общее количество единиц 98  

 вычислительной техники:   

 - число учащихся, приходящихся 10  

 на 1 компьютер:   

10 Спортивная площадка 7534,72 99,0 

11 Спортивный зал 270,3 95,0 

    

12 Актовый зал 237,0 99,0 

13 Методический кабинет 30,6 95,0 

14 Библиотека 49,0 95,0 

15 Читальный зал:   

 - число посадочных мест: 10  

16 Столовая: 279,7 65,0 

 - число посадочных мест: 100  

17 Иные специализированные   

 сооружения и помещения:   

 Медицинский кабинет 28,0 55,0 

 Процедурный кабинет 15,0 55,0 

 Кабинет педагога-психолога 18,0 90,0 

 Музей 40,3 99,0 

18 Тренажёрный зал 159,8 99,0 

 
Необходимое для использования информационно-коммуникационные технологии (далее ИКТ) 

оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 



— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие Школы с 
другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 
оборудование компьютерной сети; цифровые датчики с интерфейсом; цифровой микроскоп. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый редактор для 
работы с русскими и иноязычными текстами; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; виртуальные лаборатории по 

учебным предметам. 
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки. Ежегодное 

повышение уровня квалификации педагогических работников на курсах повышения квалификации по 

вопросам использования в образовательной деятельности интернет - ресурсов, ЦОР, ЭОР, работе с 
интерактивной доской, созданию персонального сайта учителя. 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде. Функционирует сайт 

Школы, где регулярно обновляется информация, освещающая образовательную, воспитательную, 

организационную деятельность.. 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. Материально-техническое оснащение 

образовательной деятельности обеспечивает возможность: 
- реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- художественного творчества с использованием таких материалов, как бумага, ткань, нити 
для вязания, различные краски, дерево, реализации художественно-оформительских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
учащихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, использованием 

ИКТ; 
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 
множительной технике для тиражирования учебных и методических материалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- планирования учебной деятельности, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 
результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний; досуга и общения учащихся с возможностью 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

учащихся. 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 
деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания учащихся, 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 выделены и оборудованы помещения для реализации образовательной деятельности 

учащихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение помещений осуществляется с 
учетом основной образовательной программы школы, ее специализации (выбранных профилей) и 

программы развития, а также иных особенностей реализуемой основной образовательной программы. 

В школе предусмотрены: 
- учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими местами 

учащихся 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 учащихся; 

информационно-библиотечный центр с рабочей зоной свободного доступа (коллективного 
пользования), оборудованной читальным залом и книгохранилищем, медиатекой; 

- мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-

методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 
- спортивные залы , спортивные сооружения; 

- помещения для питания учащихся, 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. 

Важной частью информационной образовательной системой является официальный 

сайт школы в сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых 

образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности и др.   

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы   

Информационное обеспечение учебного процесса   

№ Общие сведения  Показатели 

п/п    

1. Наличие подключения к сети Интернет, тип  Выделенная линия 

 подключения (выделенный, аналоговый)   

2. Количество терминалов, с которых имеется доступ к  88 

 сети Интернет   

3. Количество локальных сетей, имеющихся в  1 

 образовательном учреждении   

4. Наличие электронной почты образовательного  Имеется 

 учреждения  Mou57@uom.mv.ru 

5. Наличие сайта образовательного учреждения,  имеется, еженедельно 

 периодичность его обновления.  http://education.simcat.r 

   u/school57/ 

6. Электронные базы данных и знаний по профилю  имеется 

 образовательных программ   

7. Наличие интерактивных досок  имеется 

8. Наличие мультимедиа оборудования  имеется 

 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том 
числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован 

печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 
методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную 

образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям).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 учащихся. 

 

mailto:Mou57@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/school57/
http://education.simcat.ru/school57/


Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
 

№ Общие сведения Показатели 

п/п   

1. Общее количество учебно-методической 12746 

 литературы:  

 в том числе:  

 - учебники 12622 

 - учебники с электронными приложениями 915/6171 

 - учебно-методическая литература 124 

2. Общее количество дополнительной литературы: 9209 

 в том числе:  

 - детская художественная 8314 

 - научно-популярная 480 

 - справочно-библиографическая 415 

 - периодические издания 15 

3. Приобретено учебно-методической и На сумму: 

 дополнительной литературы за последний год 725226,66 

Финансово-экономические условия реализации ООП СОО 

Финансовые условия реализации программы начального общего образования обеспечивают: 

 соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного начального общего образования; 

 возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

 покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего 
образования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО осуществляется в соответствии с 

нормативами финансирования муниципальных услуг, утверждаемыми федеральными органами 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом требований 

ФГОС. 

Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются в 
соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

дополнительного образования детей и взрослых, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным учреждением. 

Объём действующих расходных обязательств отражен в муниципальном задании Управления 

образования г. Ульяновска по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 
Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации ООП ООО осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне организации 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 
образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив – это минимально допустимый объём 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях Ульяновской области в соответствии с ФГОС ООО в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый для образовательных учреждений, расположенных в городской местности. 
Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

- оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 



- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 
- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

уровнях: 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ муниципальный бюджет); 
внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет образовательное учреждение); 

образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 

обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 
- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет общеобразовательное учреждение) и 
образовательного учреждения. 

В соответствии с требованиями ФГОС при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в 
трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда в образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 
расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
образовательных учреждений: 

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда – от 20 до 40%. 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 
значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала 70% от общего объёма 

фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части; 
общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

обучающихся в классах.  
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в локальных 

правовых актах и коллективном договоре. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 
требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. В них включаются динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровье сберегающих; участие в методической работе, распространение 
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В локальных актах образовательной организации также определены: 

- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 



- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 
рабочей комиссии образовательной организации. Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе 

проведённого анализа материально-технических условий реализации ООП ООО: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС ООО по 
каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП ООО; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП 
ООО; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 
требований к условиям реализации ООП ООО; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного 

учреждения; 
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 
локальных актах. Взаимодействие осуществляется: 

на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 
(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счёт создания ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований образовательной программы школы 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей ОП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; 
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел образовательной программы школы, 
характеризующий систему условий, содержит: 

 - описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ОП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий. 
Система условий реализации ОП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации образовательной программы 
основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 
всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 



партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

ООП СОО 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по приведению 
информационно -методических условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 
всех участников образовательных отношений; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

Школа обязана выполнять  требования ФГОС ООО к условиям реализации ООП ООО. 

Созданные в Школе условия должны: 

 соответствовать требованиям ФГОС ООО; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; 

 обеспечивать реализацию ООП ООО и достижение планируемых результатов ее освоения; 

 учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

 представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социум. 

  
Направления для внесения изменений.  

 принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

школы; 
 профессиональная готовность педагогических работников школы к реализации ФГОС 

ООО; 

 нормативно-правовая база; 

 система методической работы; 
 взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

 материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 
 курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного 

общего образования; 

 регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с 
основными приоритетами ООП ООО; 

 вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

 укреплять материально - техническую базу школы. 
Критерии эффективности функционирования системы условий: 

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО; 

 выявление и развитие способностей учащихся через систему внеурочной работы 
реализации дополнительных общеразвивающих программ; 



 работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций и др. мероприятий; 
 участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 
 эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, 

формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами 

учащихся 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 необходимых изменений по направлениям 

Направление  Мероприятие  

Нормативное обеспечение  Разработка и корректировка локальных нормативных актов, 

регламентирующих осуществление образовательной деятельности по 
ООП ООО  

Внесение изменений и дополнений в  ООП ООО  

Внесение изменений в договоры с сетевыми и социальными 

партнерами 

Финансовое обеспечение  Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов. 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

школы, в том числе стимулирующих выплат 

Привлечение внебюджетных доходов 

Организационное 

обеспечение 

Разработка: 

- учебного плана  и плана внеурочной деятельности; 
- рабочих программ учебных предметов(курсов), внеурочной 

деятельности; 

- рабочей программы воспитания; 
- разработка дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ; 

- календарного учебного графика и календарного графика 

воспитательной работы; 
-  расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения в 

соответствие требованиями ООП ООО. Комплектование фонда 

библиотеки для реализации ФГОС ООО печатными и электронными 
изданиями 

Кадровое обеспечение Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационное 

обеспечение 
 

Обновление информационно-образовательной среды. 

Размещение актуальной информации на сайте школы  

Информирование родительской общественности о ходе реализации 

ФГОС ООО 

Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения 
ФГОС ООО 

Материально - техническое 

обеспечение 

Приведение материально - технической базы школы в соответствие с 

действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами 

охраны труда. 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 

Пополнение фондов библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 



отношений к информационным образовательным ресурсам в 
Интернете 

Формирование доступной среды в соответствии с паспортом 

доступности для инвалидов объекта и услуг 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации 

ООП ООО 

направление 

мероприятий 

мероприятия сроки реализации 

Нормативное 
обеспечение ФГОС 

Внесение изменений и дополнений в Устав школы по необходимости 

Разработка основной образовательной программы 

основного общего образования образовательной 

программы основного общего образования школы 

ежегодная коррекция 

Утверждение образовательной программы основного 

общего образования школы 

ежегодно 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

коррекция по 

необходимости 

Приведение должностных инструкций работников 

школы в соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

коррекция по 

необходимости 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

к 1 сентября ежегодно 

Наличие доступа школы к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

ежегодно 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет ежегодно к 1 сентября 

Кадровое обеспечение 

ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в связи с 

введением и реализацией ФГОС 

ежегодно 

Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

Материально-

техническое 

обеспечения 

реализации ФГОС 
основного общего 

образования 

Обеспечение соответствия материально-технической 

базы школы требованиям ФГОС 

постоянно 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий школы требованиям ФГОС 

постоянно 

Обеспечение соответствия условий реализации ОП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

постоянно 

Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

постоянно 

Обеспечение соответствия материально-технической 

базы школы требованиям ФГОС 

постоянно 



Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий школы требованиям ФГОС 

постоянно 

Обеспечение соответствия условий реализации ОП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

постоянно 

Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды школы требованиям ФГОС 

постоянно 

 

Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках функционирования 
внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО), в том числе внутришкольного контроля 

в соответствии с локальными нормативными актами, устанавливающими функционирование 

ВСОКО, порядок и сроки внутришкольного контроля. Основной формой контроля системы условий 

является мониторинг, проводимый ответственными работниками школы по направлениям оценки 
качества образовательной деятельности в соответствии с планом внутришкольного контроля.: 

- материально-техническое обеспечение ОД; 

- информационно-библиотечное обеспечение ОД; 
- учебно-металлическое обеспечение ОД; 

- кадровое обеспечение ОД; 

- психолого-педагогическое обеспечение ОД. 
Результаты мониторинга оформляются в виде аналитических материалов, отчетов о 

самообследовании, публичного отчета. Данные мониторингов позволяют оценить соблюдение 

требований ФГОС ООО к системе условий. Результаты мониторингов рассматриваются на 

Педагогическом совете. По результатам мониторинга принимаются управленческие решения, при 
необходимости система условий корректируется, вносятся соответствующие изменения в документы 

и локальные нормативные акты.  
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