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Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ 

«Школа будущего» разработана в соответствии с требованиями федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее - ФГОС) к 

структуре основной образовательной программы, определяет содержание и организацию об-

разовательного процесса на ступени среднего (полного) общего образования. 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Цель ООП СОО: создание условий для достижения обучающимися панируемых ре-

зультатов (личностных, метапредметных, предметных), способствующих гармоничному 

самоопределению, реализации индивидуальных и личностных качеств в контексте процес-

сов, происходящих в современном обществе, в поликультурной среде региона. 

Основные задачи реализации ООП СОО: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

• обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации по-

средством установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализа-

ции основной образовательной программы; 

• обеспечение сохранения и развития культурного разнообразия и языкового насле-

дия многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение род-

ного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа Рос-

сии; 

• создание равных возможностей получения качественного среднего общего образо-

вания; 

реализация бесплатного образования на ступени среднего общего образования в объ-

еме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

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

ных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и об-

щих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне), а также внеурочную деятельность; 

• обеспечение воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основ-

ную образовательную программу; 

• преемственность основных образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего, профессионального образования; 

• обеспечение развития государственно-общественного управления в образовании; 

• формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы, деятельности педагогических работников, лицея-интерната; 

• создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирова-

ния здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

• государственных гарантий по соответствующему финансированию основной об-

разовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность 

Содержание ООП СОО формируется с учётом социокультурных потребностей лично-

сти в условиях региона (г. Калининграда, Калининградской области). 
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Направленность ООП СОО. ООП СОО определяет следующие направления дея-

тельности: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему урочной и внеурочной, учебной и внеучебной деятельности, с использованием 

возможностей клубов, кружков, студий, секций, объединений, 

действующих в образовательном пространстве школы, а также учреждений дополни-

тельного образования, социальных партнёров; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии культурно-образовательной сре-

ды; 

- использование в образовательном процессе комплекса современных образователь-

ных технологий деятельностного типа, в том числе информационно- коммуникативных тех-

нологий; 

- включение обучающихся в процессы познания внешней социальной среды 

(г.Калининграда, Калининградской области, приграничных регионов Литвы, Польши) для 

приобретения опыта реального социального действия, участия в 

межкультурном диалоге. 

1.1.2. Принципы разработки и реализации ООП СОО. 

Принцип преемственности. Обеспечение преемственности начального общего, 

среднего общего, среднего общего образования. 

Принцип возрастосообразности. Учёт возрастных, психологиче-

ских и физиологических особенностей молодёжи 15-17 лет: 

- переход от самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач к разви-

тию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизнен-
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ных планов во временной перспективе; 

- формирование научного типа мышления, который ориентирует на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- овладение коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; 

- развитие учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

- изменение формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследователь-

ской. 

ООП СОО учитывает вариативность темпов и направлений развития старших школь-

ников, индивидуальные различия в их познавательной и социально-преобразующей деятель-

ности. 

Учёт возрастных особенностей осуществляется на уровне разработки концепций пе-

дагогической деятельности учителей, создания адекватной системы форм организации обра-

зовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Принцип системно-деятельностного подхода. В основе реализации ООП СОО ле-

жит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- ориентацию на достижение цели и среднего результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, обеспечивающих развитие творческого потенциала, позна-

вательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития. 

Принцип демократизации культурно-образовательной среды. В процессе разра-

ботки и реализации ООП СОО школа обеспечивает: 

- ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участ-

ников образовательного процесса с Уставом МБОУ СОШ «Школа будущего» и другими до-

кументами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса, правами и обязанностями участников образовательного 

процесса в части формирования и реализации ООП СОО; 

- последовательную реализацию стратегии взаимодействия с родителями учащихся 

как с полноправными участниками образовательного процесса, субъектами образовательной 

среды, заказчиками образовательных услуг через развитие 

системы договорных отношений, интеграцию родителей в информационное простран-

ство школы, в деятельность по развитию материально-технической базы, в образовательную 

деятельность, в систему управления (форум родительской, ученической, педагогической об-

щественности «Роль общественности в оценке качества образования», родительские конфе-

ренции, участие в подготовке публичного отчёта, "Школа для родителей", семейный проект 

"Лад", участие в работе Наблюдательного совета, Родительского совета...), формирование 

родительского экспертного сообщества. 
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Принцип социальной ответственности. В процессе разработки и реализации ООП 

СОО МБОУ СОШ «Школа будущего» интегрировать сообщество учащихся, педагогов, ро-

дителей в пространство п. Большое Исаково, выполнять роль социокультурного центра, за-

дающего «идею, культурный замысел» и направленность развития социокультурного, ин-

формационного, коммуникационного пространства поселка. 

ООП СОО предполагает возможность использования ресурсного обеспечения школы 

для организации взаимодействия с образовательными учреждениями г. Калининграда и Ка-

лининградской области в следующих направлениях: 

- организация исследовательских, творческих, спортивно-оздоровительных проек-

тов в урочной и внеурочной деятельности (в соответствии с требованиями ФГОС СОО); 

- проведение ученических и педагогических конференций, марафонов, чтений муни-

ципального, регионального, межрегионального, международного уровней; 

- создание центров обучения и подготовки одарённых детей; 

- организация дистанционного сопровождения, консультирования участников сов-

местных проектов; 

- организация деятельности межшкольных научных обществ и творческих объеди-

нений на базе лингвистического центра (в том числе центра русского языка для соотече-

ственников и иностранцев), физико-математического центра, 

естественно-научного центра; 

- организация тематических семинаров для педагогов, родителей учащихся по акту-

альным вопросам введения ФГОС СОО, модернизации образования; 

- привлечение к деятельности общественной кафедры «Образование и диплома-

тия», 

«Школы юных дипломатов» учащихся, учителей школ-партнёров. 
Структура ООП СОО. 

ООП СОО содержит целевой, содержательный и организационный разделы: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, а также способы определения достиже-

ния этих целей и результатов и включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы; 

- систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего (полного) общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достиже-

ние личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на ступени среднего (пол-

ного) общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в обла-

сти учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельно-

сти; 

- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полно-

го) общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное разви-

тие, воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную 

ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни; 

- программу коррекционной работы, включающую организацию работы с обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
      Обязательная часть основной образовательной программы среднего общего образования 
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МБОУ СОШ «Школа будущего» составляет 60%, а часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений, - 40% от общего объема основной образовательной программы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в: 

1. - целевом разделе как система целевых ориентиров, определяющих деятельность 

школы как общеобразовательной организации повышенного уровня, предоставляющей обу-

чающимся возможности получения профильного образования при реализации основной об-

разовательной программы среднего общего образования, с учетом образовательных потреб-

ностей и запросов всех участников образовательных отношений, как на базовом, так и на 

углубленном уровне по выбору обучающихся; формулируется в системе запланированных 

результатов освоения ООП СОО школы; конкретизируется в параметрах и критериях оцени-

вания запланированных результатов освоения ООП СОО МБОУ СОШ «Школа будущего»; 

2. – содержательном разделе ООП СОО школы в части содержания программ учеб-

ных предметов, обеспечивающих профильное образование, с выбором предметов, изучае-

мых на базовом или углубленном уровнях, а также в области применяемых педагогических 

технологий, обеспечивающих достижение запланированных результатов реализации про-

граммы формирования УУД ФГОС СОО; 

3. – организационном разделе ООП СОО школы через учебный план/учебные планы 

профильного обучения (индивидуальный выбор учебного плана, включающий обязательные 

учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне, учебные (элективные) курсы по вы-

бору осуществляется при подаче заявления на поступление в профильные 10-е классы шко-

лы), план организации внеурочной деятельности, календарный учебный график как систему 

условий реализации индивидуальных образовательных запросов обучающихся; а также че-

рез созданную уникальную систему условий кадровых, информационных, психолого-

педагогических, финансовых для достижения запланированных результатов обучения по ООП СОО 

МБОУ СОШ «Школа будущего» 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реа-

лизации основной образовательной программы; 

- календарный учебный график 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный план воспитательной работы. 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

- Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с ос-

новной образовательной программой среднего общего образования 

- Дорожную карту по формированию необходимой системы условий.. 
 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы среднего общего образования 

ООП СОО ориентирована на достижение заданных требованиями ФГОС СОО групп 

результатов: 

1.2.1 Личностные результаты освоения ООП СОО 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию по-

зитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способ-
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ность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, по-

требность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бе-

режное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и пси-

хологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Рос-

сийской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным факто-

ром национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, про-

живающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государ-

ству и к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственно-

го члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанно-

сти, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные наци-

ональные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового 

к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые при-

надлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и сво-

бод 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, право-

вая и политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее современному уров-

ню 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 
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к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагива-

ющих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной само-

организации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способ-

ности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелатель-

ное 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 спо-

собности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедли-

вости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, про-

ектной и других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информаци-

ей о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересо-

ванность 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 успеш-

ной 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; уме-

ния и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, при-

носящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родите-
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лям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к семье; 

 положительный образ семьи, родительства. 

 

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

но-экономических отношений: 

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-

ных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой дея-

тельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обя-

занностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополу-

чие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности 

и психологического комфорта, информационной безопасности. 

1.2.2 Метапредметные результаты освоения ООП СОО 

метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-

собность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудниче-

ства с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образова-

тельной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по по-

лучению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебнопроектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 
 

Содержание и формы организации деятельности школы, предусмотренные СОО СОО, 

создают условия для достижения учащимися личностных результатов через формирование 

востребованных современных российским обществом личностных характеристик и качеств: 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-

док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 
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- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

дах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-

ческому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- эко-

номических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни. 
 

1.2.3 Планируемые предметные  результаты освоения ООП СОО: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному по-

иску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
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- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее 

- ИКТ)   в   решении   когнитивных,   коммуникативных   и   организационных   задач   

с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности,

 гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных пред-

метов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на обеспечение преиму-

щественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентиро-

ваны на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной 

основе. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейше-

го успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Филология и иностранные языки 

Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» обеспечивают: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, госу-

дарства; приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного 

языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- свободное использование словарного запаса; 

- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и 

родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 
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«Русский язык и литература» (базовый уровень): 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-

ной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скры-

той, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре-

фератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической лите-

ратуры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможно-

стях русского, родного (нерусского) языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и вы-

ражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных вы-

сказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-

туры. 

«Русский язык и литература» (углублённый уровень): 

- сформированность представлений о лингвистике как части общечело-

веческого гуманитарного знания; 

- сформированность представлений о языке как многофункциональной развиваю-

щейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

- владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речево-

го поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

- сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функцио-

нально- стилевой и жанровой принадлежности; 

- владение различными приёмами редактирования текстов; 

- сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использо-

вать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

- понимание и осмысленное использование понятийного аппарата со-

временного литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произве-

дений; 

- владение навыками комплексного филологического анализа художественного тек-

ста; 

- сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

- владение начальными навыками литературоведческого исследования историко - и 

теоретиколитературного характера; 
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- умение оценивать художественную интерпретацию литературного произве-

дения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

- сформированность представлений о принципах основных направлений литера-

турной критики. 

«Иностранный язык». «Второй иностранный язык» (базовый уровень): 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в со-

временном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение вы-

делять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего вы-

пускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для полу-

чения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

«Иностранный язык». «Второй иностранный язык» (углубленный уровень): 

- достижение уровня владения иностранным языком, превышающего по-

роговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

- сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе 

с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

- владение иностранным языком как одним из средств формирования

 учебно- исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных 

областях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной темати-

ки; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опо-

ру (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые сло-

ва/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, вы-

ражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
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расписание и т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую инфор-

мацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некото-

рое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные не-

изученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, пред-

ставленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом мате-

риале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложен-

ных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-

ных фрагментов. 

Письменная речь Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать поже-

лания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запраши-

вать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 
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 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повест-

вовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания польского языка и их соответствия в 

русском языке. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою ком-

муникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, спе-

циальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило от-

сутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах те-

матики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лек-

сические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей; 

 соблюдать существующие в польском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

– глаголы 

– имена существительные 

– имена прилагательные 

– наречия 

– имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицатель-

ных префиксов 

– числительные 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаго-

лы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспе-
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чения его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по слово-

образовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной за-

дачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные, побу-

дительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные про-

стые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определен-

ном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинитель-

ными союзами; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (по падежам), притяжа-

тельные, возвратные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, срав-

нительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия, выражающие количество; наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и ис-

ключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных времен-

ных формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять глаголы будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными времени; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с различными конструкциям; 

 распознавать и употреблять в речи причастия, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм гла-

гола (инфинитива, причастия и деепричастия, отглагольного существительного) без различе-

ния их функций и употреблять их в речи. 



18  

 

Социокультурные знания и умения Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформаль-

ного общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на польском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных выска-

зываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изуча-

емого языка. 

Компенсаторные умения Выпускник научится: 

 выходить   из положения   при дефиците языковых средств: ис-

пользовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говоре-

нии; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечивает: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

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

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности 

в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

«История» (базовый уровень): 

- сформированность представлений о современной исторической науке, её специфи-

ке, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития Рос-

сии в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представ-

лениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с при-

влечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дис-

куссии по исторической тематике. 

«История» (углубленный уровень): 

- сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе науч-

ных дисциплин, представлений об историографии; 

- владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 
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мировой истории; 

- владение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоя-

тельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

- сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

«Обществознание» (базовый уровень): 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархи-

ческие и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных пер-

спективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и про-

цессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогно-

зировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с це-

лью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

«География» (базовый уровень): 

- владение представлениями о современной географической науке, её участии в ре-

шении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных географи-

ческих знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географиче-

ском пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объ-

ектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления зако-

номерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социаль-

но-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной ин-

формации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодей-

ствия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологиче-

ских проблем. 

«География» (углубленный уровень): 

- сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, 

его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных науч-

ных и практических задач; 

- владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 
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природных, социально-экономических и экологических процессов; 

- сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

- владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использовани-

ем простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

- владение навыками картографической интерпретации природных, социально- эко-

номических и экологических характеристик различных территорий; 

- владение умениями работать с геоинформационными системами; 

- владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнооб-

разных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

- сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

«Экономика» (базовый уровень): 

- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, от-

дельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и прини-

мать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и обще-

ства в целом; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информа-

цию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реа-

лизовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базо-

вых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективно-

го исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, по-

купателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современ-

ного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

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

тироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

«Экономика» (углубленный уровень): 

- сформированность представлений об экономической науке как системе теоретиче-

ских и прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического 

анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных 

направлений 

современной экономической науки; 

- владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 
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методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области эконо-

мики; 

- владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической эко-

номической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать дан-

ные для решения теоретических и прикладных задач; 

- умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

- сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях рос-

сийской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономиче-

ских показателей и современной ситуации в экономике России. 

«Право» (базовый уровень): 

- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме 

и формах; 

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, за-

конности, правоотношениях; 

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

- сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как ос-

новном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, прави-

лах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

- сформированность основ правового мышления; 

- сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудо-

вого, уголовного права; 

- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой

 основных юридических профессий; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкрет-

ных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

«Право» (углубленный уровень): 

сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего со-

циального регулятора и элемента культуры общества; 

- владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демокра-

тическом обществе; 

- сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

- владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития; 

- сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

- сформированность правового мышления и способности различать соответствую-

щие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

- сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих госу-

дарственное 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; 
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- понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление 

со спецификой основных юридических профессий; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкрет-

ных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федера-

ции, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных право-

вых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

- сформированность основ логического, алгоритмического и математического мыш-

ления; 

- сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой куль-

туры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном об-

ществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и ра-

боты в Интернете; 

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, куль-

турного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответствен-

ности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, распро-

странение информации. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уро-

вень): 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом язы-

ке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение   методами   доказательств   и   алгоритмов   решения; умение   ихпри-

менять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, по-

казательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использо-

вание готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах матема-

тического анализа; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, мо-

делях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практи-

ческим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятност-
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ный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характери-

стики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

«Математика: алгебра   и   начала   математического   анализа,   геометрия» 

(углубленный уровень): 

- сформированность представлений о необходимости доказательств при обоснова-

нии математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассужде-

ний; 

- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математи-

ки; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать постро-

енные модели, интерпретировать полученный результат; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полу-

ченных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вы-

числения вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинато-

рики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их рас-

пределению. 

«Информатика» (базовый уровень): 

- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

- владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке програм-

мы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программи-

рования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необ-

ходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к 

ним, умений работать с ними; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; по-

нимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

«Информатика» (углубленный уровень): 

- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формиро-

вание современной научной картины мира; 
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- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

- владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать ос-

новные управляющие конструкции; 

- владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программи-

рования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ; 

- сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодирова-

нии данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить ма-

тематические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

- сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тен-

денциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных 

функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет- приложений; 

- сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасно-

сти, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

- владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы с ними; 

- владение опытом построения и использования компьютерно-математических моде-

лей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользо-

ваться базами данных и справочными системами; 

- сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта ис-

пользования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Естественные науки 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

- сформированность основ целостной научной картины мира; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономи-

ческую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достовер-

ность и обобщать научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного обору-

дования. 

«Физика» (базовый уровень): 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; пони-

мание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 
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для 

решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, зако-

нами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измере-

ний, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повсе-

дневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

«Физика» (углубленный уровень): 

- сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, зако-

нах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в зем-

ных условиях; 

- сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих фи-

зических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, фор-

мулируя цель исследования; 

- владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экс-

периментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения до-

стоверности полученного результата; 

- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать послед-

ствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими про-

цессами, с позиций экологической безопасности. 

«Химия» (базовый уровень): 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности че-

ловека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и за-

кономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических ве-

ществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информа-

ции, получаемой из разных источников. 

«Химия» (углубленный уровень): 

- сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 
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- сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать воз-

можность их осуществления; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении ве-

щества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 

- владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экс-

периментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным обору-

дованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности челове-

ка, связанной с переработкой веществ. 

«Биология» (базовый уровень): 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной гра-

мотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при биологиче-

ских исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблю-

дений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информа-

ции, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

«Биология» (углубленный уровень): 

- сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, за-

конах, теориях; 

- сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать по-

следствия значимых биологических исследований; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

- владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

- сформированность убеждённости в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и «Основы без-

опасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз современного ми-

ра; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуа-
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циях природного, социального и техногенного характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях. 

«Физическая культура» (базовый уровень): 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-

вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка-

честв; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилакти-

ки переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

«Экология» (базовый уровень): 

- сформированность представлений об экологической культуре как условии дости-

жения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических 

связях в системе «человек-общество-природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оцени-

вать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, свя-

занных с выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей 

в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоро-

вья и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентиро-

ванной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень): 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально- 

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, направ-

ленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, тер-

роризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обес-

печения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального характера; 
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- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характер-

ным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проек-

тировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опас-

ных и чрезвычайных ситуациях; 

- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обо-

роне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до при-

зыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей про-

хождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребы-

вания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной де-

ятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обуча-

ющихся: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно- 

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному само-

определению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления це-

лесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и ин-

теграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и коммуника-

ционных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать из-

бранное направление образования; 
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- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельно-

сти обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-

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

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, прак-

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

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятель-

ности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной дея-

тельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, ис-

пользуя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планиро-

вания работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргу-

ментации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть пред-

ставлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информа-

ционного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, ин-

женерного. 
 

Междисциплинарные программы. 

На ступени среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

междисциплинарных учебных программ: «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно- исследо-

вательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

Планируемые результаты освоения междисциплинарных учебных программ Фор-

мирование универсальных учебных действий (УУД) 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

- историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

 

- образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государ-

ственных праздников; 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного насле-

дия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
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конвенционального характера морали; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социаль-

ных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и по-

литическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлени-

ях; знание основных принципов и правил  отношения  к  природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толе-

рантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окру-

жающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах воз-

растных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных обще-

ственных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окруже-

ния, общественно полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 
чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 
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- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выража-

ющейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделен-

ных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффек-

тивный способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осо-

знанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение по-

ставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предпола-

гаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути дости-

жения целей. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враж-
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дебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное выска-

зывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие спо-

собы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и стро-

ить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыс-

лей, мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в со-

трудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договари-

ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидер-

ство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в сов-

местной деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диа-

логической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного 

языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотруд-

ничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 
других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достиже-

ния общей цели совместной деятельности; 
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- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, огра-

ничение понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объё-

мом; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблю-

дения и эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргумен-

тации. 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 
 

Обращение с устройствами ИКТ Выпускник научится: 

- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использо-

вать аккумуляторы; 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проек-
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тор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную си-

стему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (пере-

мещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материала-

ми; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе-

режения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать и использовать в практической деятельности основные психологиче-

ские особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты   достигаются   преимущественно   в   рамках   предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков Выпускник научится: 

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, про-

ведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной дея-

тельности; 

- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соот-

ветствии с поставленной целью; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фото-

графий; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звуко-

записей; 

- осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искус-

ством; 

- осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание:   результаты   достигаются   преимущественно   в   рамках   предметов 

«Искусство»,     «Русский     язык»,     «Иностранный     язык»,     «Физическая     

культура», «Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений Выпускник научится: 

- создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого кла-

виатурного письма; 

- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
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смыслом средствами текстового редактора; 

- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний 

в ходе обсуждения; 

- использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозапи-

сей. Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов Выпускник научится: 

- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, клас-

сификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

- создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологиче-

ские; 

- создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с исполь-

зованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать мультипликационные фильмы; 

- создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Обществознание», «География», «Химия», «Биология», «Физика»,

 «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика» 

Создание музыкальных и звуковых сообщений Выпускник научится: 

- использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

- использовать программы звукозаписи и микрофоны. Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Примечание: результаты   достигаются   преимущественно   в   рамках   предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений Выпускник научится: 

- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки пред-

ставления для самостоятельного просмотра через браузер; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание со-



36  

 

общения; цитировать фрагменты сообщения; 

- избирательно относиться к информации в окружающем информационном про-

странстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами достав-

ки; 

- понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссыл-

ки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Обществозна-

ние», «География», «Химия», «Биология», «Физика», «Алгебра», «Геометрия», «Информа-

тика» могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие Выпускник научится: 

- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистан-

ционной аудиторией; 

- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использова-

нием возможностей Интернета; 

- использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-

ситься к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

- участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

- взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игро-

вое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеуроч-

ной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации Выпускник научится: 

- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сер-

висы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

- использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в инфор-

мационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для по-

иска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы дан-

ных, в частности использовать различные определители; 

- формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интерне-

те. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать и заполнять различные определители; 

- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Примечание:   результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
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«Обществознание»,    «География»,    «Химия»,    «Биология»,     «Физика»,    «Ал-

гебра», 

«Геометрия», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании Выпускник 

научится: 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

- строить математические модели; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты из-

мерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помо-

щью визуализации; 

- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление Выпускник научится: 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием средств программирования; 

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятель-

ность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать си-

стемы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «География», «Химия», «Биология», «Физика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика» 
 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,

 используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой про-

блеме; 

- 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 выте-

кающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализа-

ция, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опроверже-

ние, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, по-

становка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, исполь-

зование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 
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- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интер-

претация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые сред-

ства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суж-

дениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мораль-

ных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник 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 отоб-

ражение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего осо-

бенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осва-

ивать новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать со-

ответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 
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и критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 
теме; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. Выпускник по-

лучит возможность научиться: 

- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, по-

лучения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

- Выпускник научится: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: фор-

мулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного харак-

тера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. Выпускник 

получит возможность научиться: 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстра-

тивного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых 

средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом - мастерство его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 
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- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обога-

щения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полу-

ченном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации; 

- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или кон-

фликтной ситуации. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП СОО

 включает следующие уровни: 

- оценка образовательных достижений обучающихся (с целью опреде-

ления итоговой оценки); 

- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педаго-

гических кадров (в соответствии с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития си-

стемы образования разного уровня. 
 

Оценка образовательных достижений обучающихся 

Единые требования к системе оценивания 

Оценка предметныхрезультатов обучающихся отражает уровень достижения постав-

ленных целей. Оценивание осуществляется в рамках текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

При промежуточной аттестации обучающихся устанавливается следующая система 

оценок: 10-11 классы - десятибальная система оценки знаний, умений и навыков обучаю-

щихся. 

1.1.система оценивания в МБОУ СОШ «Школа будущего» разработана на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (ст. 30 п. 2 «Образовательная организация принимает 

локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образо-

вательной деятельности, в том числе регламентирующие формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»); 

 Федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) (II. Тре-

бований к результатам освоения образовательной программы начального, основного и обще-

го образования). 

 Устава МБОУ СОШ «Школа будущего»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования МБОУ СОШ «Школа будущего» 

1.2. Оценка результатов освоения образовательной программы является необходимым 

условием реализации системы требований федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке учебных до-

стижений, а также порядок формы и периодичность текущего, промежуточного, годового и 

итогового контроля результатов обучающихся. 

1.4. Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и 

внедрение модели системы оценивания образовательных достижений обучающихся, обеспе-

чивает оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников шко-

лы, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми догово-
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рами, в том числе на педагогических работников, работающих по совместительству. 

Основными пользователями результатов системы оценивания образовательных ре-

зультатов обучающихся являются: учителя, обучающиеся и их родители (законные предста-

вители). 

Система оценки представляет собой инструмент организации и управления процессом 

реализации требований  Федерального государственного образовательного стандарта. 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценивания результатов образо-

вания, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образова-

тельной программы школы на всех уровнях обучения: личностные результаты; метапред-

метные результаты или освоение универсальных способов деятельности; предметные ре-

зультаты. 

 В настоящем положении используются следующие термины: 

Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах или баллах. 

Оценка – словесная характеристика образовательного результата или прогресса в до-

стижениях обучающегося. 

Оценка результатов – это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов требованиям программы. Оценке подлежат как объём, системность 

знаний, так и уровень развития универсальных учебных действий, компетенций, характери-

зующих учебные достижения обучающихся в учебной деятельности, а также прогресс в до-

стижениях и прилежание обучающегося. 

Система оценки — многофункциональная система, включающая текущую и итого-

вую оценку результатов освоения обучающимися основной образовательной программы; 

оценку деятельности педагогов школы, оценку результатов деятельности образовательной 

организации. 

Внутренняя оценка – это оценка самой образовательной организации (обучающего-

ся, учителя, школьного психолога, администрации). Она выражается в текущих отметках, 

которые ставятся учителями, в результатах самооценки школьников на всех уровнях обуче-

ния; в результатах наблюдений, проводимых учителями и психологами; в промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; в решении педагогического совета школы о переводе 

выпускника в следующий класс или на следующий уровень обучения. 

Комплексная работа – это итоговая проверочная работа, включающая задания раз-

личного уровня сложности из разных предметных областей. Она проводится в конце каждо-

го года обучения и позволяет оценить сформированность отдельных универсальных учебных 

способов действий: познавательных, коммуникативных и регулятивных на межпредметной 

основе. 

 
2. Цель и задачи школьной системы оценивания образовательных результа-

тов в настоящем положении: 

 

Цель: повышение качества образования посредством установления единых требова-

ний к выставлению отметок и оценок учебных достижений обучающихся. 

 Задачи: 

 поддержка и стимулирование учебной деятельности обучающихся; 

 упорядочивание оценочных процедур, обеспечивающих требования ФГОС; 

 сохранения психического и физического благополучия всех

 участников образовательного процесса; 

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе даль-

нейшей индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 
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достижений обучающегося; 

 предоставление информации для системы управления образованием. 

3.Система оценивания выполняет следующие функции: 

 нормативная функция позволяет проверить соответствие с требованиями к ре-

зультатам, утвержденными ФГОС; 

 ориентирующая функция содействует осознанию обучающимися результатов 

процесса деятельности и пониманию собственной роли в нём; 

 информирующая функция даёт информацию об успехах и пока нереализован-

ных возможностях обучающихся; 

 корректирующая функция способствует внесению поправок в действия педаго-

гов и обучающихся, корректировке их установок, взглядов; 

 воспитывающая функция создаёт условия для воспитания личностных

 качеств, проявления чувств и т.д.; 

 диагностическая функция определяет уровень знаний, сформированность 

надпредменых умений; 

 стимулирующая функция способствует созданию успеха, поддержанию интере-

са к деятельности и т.п. 

3. Принципы внутренней системы оценивания. 

Система оценивания строится на основе следующих общих принципах: 

 критериальности оценки результатов (контроль и оценка строятся на основе крите-

риев, сформулированных в требованиях стандарта к планируемым результатам. Критериями 

являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные дей-

ствия); 

 приоритет самооценки обучающихся (прогностическая самооценка предстоящей ра-

боты и ретроспективная оценка выполненной работы); 

 объективность оценки; 

 открытость процедуры и результатов оценки (доведение до сведения родителей (за-

конных представителей) оценочной информации о целях, содержании, формах и методах 

оценки. Информация об индивидуальных результатах обучения и развития обучающихся 

должна быть адресной; 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных и мета-

предметных результатов); 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетания различных видов оценки и универсальных подходов в оценивании. 

Основные разделы системы оценивания. 

Единые требования к отметке и оценке учебных достижений обучающихся: 

Формами оценки образовательных результатов являются: 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся, фор-

мулировка причин неудач (производится педагогически корректно и индивидуально) и ре-

комендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 количественная оценка текущей учебной деятельности обучающегося по десяти-

балльной критериальной шкале (формирующее оценивание); 

 итоговая контрольная (в том числе комплексная) работа, зачёт, экзамен (оценивается 

по десятибалльной критериальной шкале) 

 представление результатов (текст, модель, рисунок и др.) проектной, исследователь-

ской и творческой деятельности (результат выполнения - вывод об уровне сформированности 

навыков к данному виду деятельности и метапредметные результаты); 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, универсальные 

учебные действия. 
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 Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных результатов обучающихся 

требованиям к результатам освоения образовательной программы; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных 

учебных действий; 

 критериальные дескрипторы разрабатываются методическими кафедрами для оцени-

ваемых видов работ. (приложение №1) 

 На персонифицированную итоговую оценку выносятся только предметные результа-

ты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов образовательной 

программы. 

 Содержание оценки 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой вы-

ступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы на всех уровнях обучения: метапредметные и предметные. 

6. Система оценивания планируемых результатов 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, т.е. таких умственных

 действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познава-

тельной деятельностью. Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе прове-

дения итоговых проверочных работ по предметам и комплексных работ на межпредмет-

ной основе. Цель комплексной проверочной работы - оценка способности обучающихся ра-

ботать с информацией, представленной в различном виде, (в виде литературных и научно-

познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) решать учебные и практические 

задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных 

учебных действий на межпредметной основе. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий с учетом характера 

ошибок, допущенных учащимся, учитель делает вывод о сформированности ряда познава-

тельных и регулятивных действий обучающихся и оценивает по 10-балльной системе. Прове-

рочные задания, требующие совместной работы, позволяют оценить сформированность ком-

муникативных учебных действий. 

В промежуточные и итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 

работы на межпредметной основе входит оценка сформированности познавательных учеб-

ных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформиро-

ванности коммуникативных и регулятивных действий. 

 

 

Компоненты системы оценки 
Вид оценки 

Текущая Промежуточная Итоговая 

Цель Оценка сформированности регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД на данном этапе обучения в соответствии с требованиями к планируе-

мым метапредметным результатам 

- анализ процесса формиро-

вания УУД 

- оценка уровня сформированности УУД, ориентация на реализацию УУД 

Объект Процесс формирования 

УУД 

Сформированность УУД Сформированность УУД 

Процедуры (внутренняя 

накопленная оценка(таблицы 

оценки достижения планиру-

емых результатов),итогова я 

оценка) 

Наблюдение, устный опрос, 

письменный опрос 

(самостоятельная работа) 

Письменный опрос (диагности-

ческие работы, проверочные 

работы по предметам, ком-

плексные работы на межпред-

метной основе) 

Письменный опрос (итоговые 

проверочные работы по предме-

там, комплексные работы на 

межпредметной основе) 

Технологии, 

методики, методы, приемы 

«Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д. Данилов и др.). Диагностика 

уровня сформированности универсальных учебных навыков (методика М. Ступницкой) и дру-

гие. 
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Компоненты системы оценки 
Вид оценки 

Текущая Промежуточная Итоговая 

оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), характеризующие УУД; 

рефлексивные сочинения. 

Инструментарий Комплексные задания на межпредметной основе. 

Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Защита итогового индивидуального проекта. 

КИМы - задания (вопросы) для выявления уровня сформированности УУД (достиже-

ния планируемых метапредметных результатов); 

- тесты (и др.) для изучения метапредметных результатов 

Критерии планируемые метапредметные результаты 

Шкала и вид отметки - определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от показате-

лей – умений, характеризующих уровень сформированности УУД; в соответствии с 

методикой диагностики) 

Формы фиксации - портфолио достижений; 

- электронные ведомости учѐта результатов 
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 Предметные результаты 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образова-

тельного процесса учебных предметов, представленных в учебном плане. Объектом оценки явля-

ются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Безотметочное обучение – 1 класс и 2 класса на основании Постановления Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации предусмотренными Санитарными правилами 

и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными   

постановлением Главного     государственного     санитарного      врача     Российской      Федера-

ции от 28 января 2021 г. N- 2' (далее — Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами        

CП       2.4.3648-20       «Санитарно-эпидемиологические       требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 

28’ (далее — Санитарно- эпидемиологические требования), решения педагогического коллектива 

школы. 

Безотметочное обучение осуществляется по курсу ОРКСЭ. 

Безотметочное обучение осуществляется по всем учебным предмета, курсам, модулям в 1 

четверти   5 класса 

 

6.3 Оценивание предметных результатов в десятибалльнойой системе. 
Компоненты 

системы оценки 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная Итоговая 

Цель - анализ процесса освоения 

способов действий с изучае-

мым предметным содержанием 

(их операционального состава) 

- оценка освоения предметных знаний и способов действий с 

предметным содержанием; 

- выявление соответствия уровня сформированности способов 

действий с предметным содержанием требованиям к планируе-

мым предметным результатам 

освоения программного материала по теме, блоку, содержатель-

ной линии. 

освоения программного материала за четверть, полугодие, год. 

Объекты  Процесс освоения способов 

действий с изучаемым пред-

метным содержанием (их опе-

рационального состава) 

Действия с предметным 

содержанием по изучаемой 

теме. 

Умения решать учебно- познава-

тельные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, 

релевантных предметному содер-

жанию. 

Процедуры Устный опрос, письменный 

опрос (самостоятельная работа) 

Письменный опрос (кон-

трольная работа на оценку 

усвоения программного 

материала по теме, блоку, 

содержательной линии) 

Письменный опрос (итоговые 

проверочные работы по предме-

там, комплексные работы на меж-

предметной основе) 

Технологии, 

методики, мето-

ды, приемы 

«Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д.Данилов и др.). «Педагогическая тех-

нология формирования самоконтроля и 

самооценки» (А.Б. Воронцов); Проект «Школьная система оценивания образовательных результа-

тов обучающихся» 

-   оценочные   суждения учителя (учеников)   (письменные   и устные), характеризу-

ющие действия с предметным содержанием 

Инструментарий Продуктивные задания по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в 

ходе решения своего информационного продукта. 

КИМы - задания (вопросы) для выявления уровня сформированности действий с предметным содержани-

ем (достижения планируемых предметных результатов); 

Критерии - планируемые предметные результаты 

Шкала и вид 

отметки 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по шкалам: тради-

ционной 5-балльной, 10-балльной. 

Формы фикса-

ции 

Электронный журнал Таблицы требований к результатам. Рабочие тетради. Тетради 

проверочных, контрольных, диагностических работ. Дневники 

обучающихся. Портфолио достижений. Журнал учителя 

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется с учетом достижения опор-

ного уровня и его превышения, выполняет функцию поощрения продвижения обучающегося, пред-
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полагает выстраивание индивидуальной траектории движения с учетом «зоны ближайшего разви-

тия» («ученик научится», «ученик получит возможность научиться»). 

Для описания предметных достижений обучающихся 3-11 классов используется пять уров-

ней. 

Начисление баллов при выполнении заданий производится за верно выполненную суще-

ственную операцию, в соответствии с критериями оценивания. 

В системе оценивания (10 баллов) различают 5 (пять) уровней учебных достижений обу-

чающихся: 

1) Недостаточный уровень достижений свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно, оценка «пло-

хо» (отметки «1» и «2»). 

2) Низкий уровень (минимально достаточный) достижений свидетельствует об отсут-

ствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение за-

труднено, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», «4» и «5»); 

3) Базовый уровень достижений - достаточный уровень для продолжения обучения на 

следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению базового зна-

чения соответствует отметка «хорошо» (или отметки «6», «7» и отметка 

«зачтено»). 

4) Повышенный уровень (выше среднего) достижения планируемых результатов, 

оценка 

«замечательно» или «5-»; достаточна для продолжения обучения на следующем уровне 

образования, в том числе по профильному направлению (отметка «8»). 

5) Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметки 

«9» и «10»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения плани-

руемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

 
Характеристики цифровой отметки и показатели их определения. 

«10» - обучающийся владеет опорной системой знаний. Знания глубокие, твёрдые, систем-

ные; учебные действия отличаются умением самостоятельно оценивать разнообразные ситуации, 

явления и факты, проявлять и отстаивать личную позицию. При выполнении промежуточных, 

итоговых работ обучающийся выполняет все задания базового уровня и все задания повышенного 

уровня. 

Показатель: 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной степени сложно-

сти с использованием сведений из других учебных курсов и дисциплин; умение осознанно и опера-

тивно трансформировать полученные знания для решения проблем в нестандартных ситуациях; 

проявление целеустремлённости, ответственности, познавательной активности, творческого от-

ношения к учению. 

– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учеб-

ником; 

– изложил материал грамотным языком, в определенной логической последовательности, 

точно используя специальную терминологию и символику; 

– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

– показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

– продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформиро-

ванность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

–не допускает неточностей при освещении второстепенных вопросов или в рисунках, чер-

тежах и т.д. 
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«9» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения обу-

чения на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями и при выполнении 

промежуточных, итоговых работ обучающийся выполняет не менее 75% заданий базового уровня 

и не менее 75% заданий повышенного уровня. 

Показатель: 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной степени сложно-

сти в незнакомой ситуации; выполнение заданий творческого характера; высокий уровень само-

стоятельности и эрудиции 

–полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебни-

ком; 

–изложил материал грамотным языком, в определенной логической последовательности, 

точно используя специальную терминологию и символику; 

–правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

–показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

–продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-

ность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

– возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в рисун-

ках, чертежах и т.д., которые ученик легко исправил по замечанию учителя 

 
«8» - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования и при выполнении промежуточных, итоговых работ обучаю-

щийся выполняет не менее 65% заданий базового уровня и 60% заданий повышенного уровня. 

Показатель: 

Владение программным учебным материалом и оперирование им в знакомой и незнакомой 

ситуациях; наличие единичных несущественных ошибок в действиях, самостоятельно исправляе-

мых учащимся; наличие определѐнного опыта творческой деятельности; проявление добросовест-

ности, ответственности, самооценки, рефлексии и т. д. 

если он удовлетворяет в основном требованиям, но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, незначительно исказившие содержа-

ние ответа; 

– допущены два-три недочета при освещении основного содержания ответа, исправлен-

ные после замечания учителя; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопро-

сов или в рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию учителя 

 
«7» - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования и при выполнении промежуточных, итоговых работ обучаю-

щийся выполняет не менее 60% заданий базового уровня и 50% заданий повышенного уровня. 

Показатель: 

Владение программным учебным материалом в том числе и различной степени сложности, 

оперирование им в знакомой ситуации; наличие единичных несущественных ошибок в действиях; 

самостоятельное применение специальных, общеучебных и интеллектуальных умений и навыков; 

проявление стремлений к творческому переносу знаний, организованности, самокритичности, ре-

флексии и т.п. 

если он удовлетворяет в основном требованиям, но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

– допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправлен-

ные после замечания учителя; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию учителя 
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«6» - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования и при выполнении промежуточных, итоговых работ обучаю-

щийся выполняет не менее 60% заданий базового уровня и 40% заданий повышенного уровня. 

Показатель: 

Полное воспроизведение программного материала с несущественными ошибками; приме-

нение знаний в знакомой ситуации по образцу; применение специальных, общеучебных и интел-

лектуальных умений и навыков с незначительной помощью педагога; настойчивость и стремление 

преодолевать затруднения; ситуативное проявление стремления к творчеству если он удовлетво-

ряет в основном требованиям, но при этом имеет один из недостатков: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения про-

граммного материала; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих во-

просов учителя; 

– учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении прак-

тического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

– при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность ос-

новных умений и навыков 

«5» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения об-

разования и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ обучающийся выпол-

няет не менее 50% заданий базового уровня и 30% заданий повышенного уровня. 

Показатель: 

Осознанное воспроизведение программного учебного материала, в том числе и различной 

степени сложности, с несущественными ошибками; затруднения в применении отдельных специ-

альных, общеучебных и интеллектуальных умений и навыков; заинтересованность в учении и до-

стижении результата если он удовлетворяет в основном требованиям, но при этом имеет один из 

недостатков: 

–неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но наблюдаются 

«зачатки» общего понимания вопроса и с посторонней помощью продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих во-

просов учителя; 

– обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

– при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность ос-

новных умений и навыков 

«4» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения об-

разования и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ обучающийся выпол-

няет не менее 50% заданий базового уровня и 10% заданий повышенного уровня. 

Показатель: 

Освоение учебного материала на репродуктивном уровне и неполное его воспроизведение; 

наличие исправимых ошибок при дополнительных (наводящих) вопросах; затруднения в приме-

нении отдельных специальных, общеучебных и интеллектуальных умений или отдельных навы-

ков; проявление волевых усилий, интереса к учению, адекватной самооценки, самостоятельности, 

осмысленности действий и т. п. 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

–обнаружено слабое понимание обучающимся большей части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминоло-

гии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые исправлены с помощью учителя 
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«3» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения об-

разования и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ обучающийся выпол-

няет не менее 40% заданий базового уровня. 

Показатель: 

Неполное воспроизведение программного учебного материала на уровне памяти; наличие 

существенных, но устраняемых с помощью учителя ошибок; затруднение в применении специ-

альных, общеучебных и интеллектуальных умений; стремление к преодолению затруднений; ситуа-

тивное проявление ответственности, самокритичности 

–не раскрыто основное содержание учебного материала; 

–обнаружено слабое понимание обучающимся большей части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной термино-

логии, в рисунках, чертежах или графиках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя 

«2» - обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными действиями, т.е. при 

выполнении промежуточных, итоговых работ обучающийся, выполняет менее 40% заданий базо-

вого уровня. 

Показатель: 

Узнавание объекта изучения, различение определений, структурных элементов знаний, 

проявление волевых усилий и мотивации учения 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей части учебного матери-

ала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминоло-

гии, в рисунках, чертежах или графиках, которые не исправлены после нескольких наводящих во-

просов учителя 

 
«1» - обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными действиями, т.е. при 

выполнении промежуточных, итоговых работ обучающийся, выполняет менее 20% заданий базо-

вого уровня. 

Показатель: 

Узнавание объекта изучения, распознавание отдельных известных терминов и фактов; про-

явление стремления преодолевать учебные затруднения; проявление ситуативного интереса к уче-

нию и предмету 

ставится в случае, если учащийся приступил к выполнению задания, но не раскрыто ос-

новное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей части учебного мате-

риала; 

– допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, 

– обучающийся не смог сформулировать основные понятия, не использовал специальную 

терминологию 

Отметка «0» - обозначает отсутствие сданной работы и выставляется учителем в обяза-

тельном порядке, кроме случаев отсутствия по уважительным причинам. В случае не сданной рабо-

ты в установленные сроки, отметка 0 переводится в 1 и свидетельствует о незнании по данной теме. 
 

Соотнесение десятибалльной и пятибалльной систем оценивания 
 

Словесная оценка Баллы 
Правило  

округления 
Уровни 5-балльная шкала 

«исключительно» 10 9,50-10,00 высокий 5 баллов 

«превосходно» 9 8,50-9,49 высокий 5 баллов 
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«конструктивно» 

«замечательно» 

8 7,50-8,49 повышенный, выше 

среднего 

5 баллов 

«очень хорошо» 7 6,50-7,49 базовый 4 балла 

«хорошо» 6 5,50-6,49 базовый 4 балла 

«почти хорошо» 5 4,50-5,49 ниже среднего 3 балла 

«удовлетворительно» 4 3,50-4,49 ниже среднего 3 балла 

«слабо» 3 2,50-3,49 ниже среднего 3 балла 

«очень слабо» 2 1,50-2,49 низкий 2 балла 

«первый шаг» 1 0-1,49 низкий 2 балла 

 

Оценка образовательных результатов обучающихся с помощью отметок. 

Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на: 

Текущие 

 отметки, выставляемые учителем в электронный классный журнал на уроке в тече-

ние учебного года с учетом коэффициента важности и сложности вида работ; 

Отметка за учебный период 

 отметки, выставляемые учителем в электронный классный журнал по итогам учебного 

периода. Единственным фактическим материалом для выставления отметки за учебный период 

является совокупность всех полученных обучающимся отметок в течение учебного периода и 

имеющихся в классном журнале, с учетом дополнительных «бонусных» работ в конце четверти 

(не менее трех текущих отметок, при меньшем количестве выставляется отметка «не аттестован», 

«н/а»); 

 выставление отметок за учебный период производится по среднему арифметическому 

всех полученных за период отметок, с учетом коэффициента важности и сложности вида работ 

Полугодовые 

 отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по итогам учебного по-

лугодия в 10 – 11 классах. Единственным фактическим материалом для выставления полугодовой 

отметки является совокупность всех полученных обучающимся в течение учебного полугодия и 

имеющихся в классном журнале текущих отметок, с учетом дополнительных «бонусных» работ в 

конце полугодия (не менее трех текущих отметок, при меньшем количестве выставляется отметка 

«не аттестован», «н/а»); 

 выставление отметок за полугодие производится по среднему арифметическому всех по-

лученных за полугодие отметок, с учетом коэффициента важности и сложности вида работ 

Годовые 

 отметки, выставляемые учителем в электронный классный журнал по итогам учебного го-

да в 3 – 11 классах на основании средних отметок за учебные периоды 

 выставление отметок за учебный год производится по среднему арифметическому отме-

ток, полученных за каждый из четырех (двух) учебных периодов 

  

Текущая отметка 

Текущая отметка выставляется учителем исключительно в целях оценки предметных и ме-

тапредметных достижений обучающегося по различным разделам (темам, подтемам, пунктам, 

подпунктам и т.п.) учебной программы по предмету, входящему в учебный план. Текущую отмет-

ку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, либо учитель, заменяющий 

отсутствующего педагога по распоряжению заместителя директора. Учитель имеет право выста-

вить текущую отметку за: 

 устный ответ обучающегося с места или у доски; 

 выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание; 

 предложенное обучающемуся на уроке или на дополнительном занятии письменное за-

дание из состава домашнего задания на данный урок, в том случае, если обучающийся отказывает-

ся на данном уроке предъявить выполненное домашнее задание; 

 письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в тетради 

на печатной основе; 
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 самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по карточке и 

т.п.), продолжительность выполнения которого не должна превышать 25 минут и не должна быть 

менее 15 минут; 

 словарный диктант, математический диктант и т. п. предметные диктанты и задания, 

продолжительность выполнения и оформления записи которых должна быть достаточной для каж-

дого обучающегося; 

 сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником дома; 

 домашнее сочинение; 

 аудирование. 

Такая текущая отметка должна быть выставлена учителем в электронный классный журнал 

непосредственно на данном уроке, за исключением случаев, когда необходима проверка письмен-

ной работы, сообщения, домашнего сочинения. Проверка указанных письменных работ, за исклю-

чением домашнего сочинения, должна быть осуществлена учителем в течение 7 дней, следующих 

за днем сдачи этих работ, после чего отметка должна быть выставлена учителем в электронный 

классный журнал. Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим 

планированием по предмету мероприятия, во время проведения которых присутствует обучаю-

щийся, как то: 

 контрольная работа; 

 проверочная работа; 

 сочинение; 

 изложение; 

 диктант; 

 тест; 

 лабораторная работа; 

 практическая работа; 

 контрольное чтение, говорение, аудирование; 

 контроль техники чтения. 

При выставлении отметок за самостоятельные работы необходимо учитывать подходы: 

– если самостоятельная работа носит обучающий характер, проводится с целью проверки 

усвоения нового материала и по времени занимает часть урока, учитель не фиксирует запись о ее 

проведении в графе «что пройдено на уроке» и имеет право не выставлять оценки обучающимся 

всего класса; 

– если самостоятельная работа контролирующего характера, ее проведение фиксируется в 

электронном журнала в день проведения работы с указанной темой урока, оценки за данный вид 

самостоятельной работы выставляются всем без исключения обучающимся. Учитель обязан 

предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной 

причине, право получить консультацию по конкретным вопросам, заданным обучающимся. Учи-

тель имеет право обязать обучающегося выполнить пропущенную им работу во время дополни-

тельных занятий по предмету или на другом уроке, на котором присутствует обучающийся. 

Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за: 

 поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

 отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 

 работу, которую обучающийся не выполнял, в связи с отсутствием на уроке, на кото-

ром эта работа проводилась. 

 Полугодовая отметка. 

полугодовую отметки выставляет учитель, ведущий  учебный предмет в данном классе, 

а в случае его отсутствия заместитель директора или директор школы. 

полугодовая отметки по предмету выставляется учителем в электронный классный жур-

нал за три дня до окончания учебного периода (четверти, триместра, года). 

полугодовая отметки по предметам, курсам, модулям выставляются на основе текущих пу-

тем математического округления. 
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Каждый ученик может повысить средний балл, принимаемый для округления до полугодо-

вой отметки, путем решения специализированной проверочной работы в конце четверти. Данная 

работа может повысить средний балл на 0,2 при правильном выполнении. Учитель- предметник 

готовит работу для ученика(ов), опираясь на темы, которые были усвоены учеником в меньшей 

степени с целью мотивации ученика к формированию целостного полного знания по изученным 

темам. 

Обучающийся обязан написать все контрольные работы по предмету. В случае, 

если обучающийся отсутствовал на контрольной работе по уважительной причине, то 

он может написать ее в течение недели, после возвращения. Если обучающийся отсут-

ствовал на контрольной работе без уважительной причины, ему выставляется оценка 

«1» и пересдать такую работу он не может.  

Оценка за контрольную работу у отсутствующих обучающихся ставится рядом с 

«н». 
 Годовая отметка 

Годовая отметка по предметам, не вынесенным на промежуточную аттестацию, выставля-

ется обучающимся 3-х – 8-х классов на основании отметок за четверти. В случае спорной ситуации 

учитывается степень важности тем в общем курсе изучаемого предмета. Годовая отметка по 

предметам, не вынесенным на промежуточную аттестацию, выставляется обучающимся 9-х - 11-х 

классах на основании четвертных (полугодовых) отметок. В случае спорной ситуации учи-

тывается степень важности тем в общем курсе изучаемого предмета. 

Педагогический совет школы принимает решение об успешном освоении обучающимися 

ООП и переводе на следующий уровень обучения. Если полученные обучающимися итоговые 

оценки не позволяют сделать вывод о достижении планируемых результатов, решение о переводе 

принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений. 

 О неудовлетворительных отметках 

Основными направлениями и видами деятельности являются: 

 Выявление возможных причин снижения успеваемости учащихся учреждения. 

 Документальное подтверждение комплекса мер, предпринимаемых педагогическим 

коллективом школы, по профилактике неуспеваемости. 

 Определение меры ответственности всех участников учебно-воспитательного процес-

са в неуспеваемости обучающихся. 

 

Общешкольные типы и вес оценок. 
 

Название типа Цвет Вес Пояснения к типу 

Решение задач  1  

Работа на уроке  1  

Тест  1  

Домашняя работа  1  

Презентация  1  

Словарный диктант  1  

Чтение наизусть 
 

1 
 

Сжатое изложение  1  

Сочинение на лингвистическую тему  1  

Обучающее изложение  1  

Устный ответ  1  

Конспект  1  
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Название типа Цвет Вес Пояснения к типу 

Обучающее изложение  1  

Изложение с элементами сочинения  2  

Сочинение по картине  2  

Пересказ  2  

Самостоятельная работа  2  

Домашняя практическая работа  2  

Практическая (лабораторная) работа  2  

Диктант  2  

Проверочные работы  2  

Проект  3  

Изложение  3  

Контрольная работа  3  

Контрольный диктант  3  

 

Внешняя оценка (общественная экспертиза) качества результатов и процесса реали-

зации ООП ООО 
 

МБОУ СОШ «Школа будущего» подчёркивает принципиально важное значение внешней 

(общественной) оценки результатов реализации ООП ООО и задаёт направленность этой оценки, 

исходя из взаимодействия со всеми контактными аудиториями. 

 

Модель внешней (общественной оценки) 
Контактные аудитории госучреждений: Калининградская областная Дума; Министерство обра-

зования 

Калининградской области; Совет депутатов 

ГМР 

Управление образования ГМР 

 
 

Средства массовой информации: 
 

«Страна 

Калининград»; 

«Профи»... 

«Вести - Калининград» 

Гражданские группы: 

Родительская общественность; Общественность микрорайона; Общественные организации 

 
     МБОУ СОШ  

   «Школа будущего» 
 

Внутренние контактные аудитории: 

Управляющий совет школы 

Ученический совет; 

Форум общественности; 

Педагогический совет;  

Контактные аудитории 

учреждений науки и культуры: 

БФУ им. И.Канта; Музей Мирового океана; 
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Калининградский областной историко- художественный музей; 

Музей «Кафедральный собор»; 

Музей Янтаря 
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2 Содержательный раздел 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий 

Цель программы - создание условий для формирования у обучающихся умения учиться в 

общении, для развития способностей к самосовершенствованию, саморазвитию, сотрудничеству в 

обучении. 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе вне-

урочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы: 

- личностные универсальные учебные действия, 

- познавательные универсальные учебные действия, 

- коммуникативные универсальные учебные действия 

- регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении. 

 

Технологии развития универсальных учебных действий 

В основу развития УУД в средней школе положен системно-деятельностный подход: ак-

тивность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования - зна-

ния не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познаватель-

ной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. 

Процесс развития универсальных учебных действий в средней школе осуществляется не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, электи-

вов). 

В условиях школы формирование УУД осуществляется преимущественно с использовани-

ем следующих технологий: 

- технологии деятельностного обучения; 

- проектной технологии; 

- технологии обучения в сотрудничестве; 

- технологии диалога культур. 

Эти технологии обеспечивают не только успешное освоение учебного материала, но и ин-

теллектуальное развитие, развитие самостоятельности, умения активно действовать, принимать 

решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, формирование навыков обще-

ния. 

Технология деятельностного обучения. 

Обучение на основе деятельности базируется на пяти принципах: 

- учение является продолжающимся процессом, основанным на опыте; 

- учение требует анализа и разрешения конфликтных моделей, адаптации в реальных 

ситуациях; 

- учение есть процесс постоянной адаптации к действительности; 

- учение включает межличностное взаимодействие; 

- учение есть процесс создания знаний. 

Проектная технология. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном про-

странстве, развитие критического мышления. 

Метод проектов ориентирован на развитие самостоятельной деятельности обучающихся - 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определённого 

отрезка времени. Этот подход органично сочетается с методом обучения в сотрудничестве. 
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Основные требования к использованию метода проектов: 

- наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, требующей 

интегрированного знания, исследовательского поиска для её решения; 

- практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов; 

- самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся; 

- структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов). 

- использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих из нее 

задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования, 

оформление конечных результатов, анализ полученных данных, подведение итогов, корректиров-

ка, выводы (использование в ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого 

стола", статистических методов, творческих отчетов, просмотров, пр.). 

Обучение в сотрудничестве. 

Главная идея обучения в сотрудничестве - «учиться вместе», «учиться в общении». Обуче-

ние в сотрудничестве предусматривает все уровни общения, опирается на них. 

Практически, это обучение в процессе общения, общения учащихся друг с другом, обуча-

ющихся с учителем/преподавателем, в результате которого и возникает столь необходимый кон-

такт. Это социальное общение, поскольку в ходе общения обучающиеся поочередно выполняют 

разные социальные роли - лидера, исполнителя, организатора, докладчика, эксперта, исследовате-

ля и т.д. 

Учитель приобретает новую, нисколько не менее важную для учебного процесса роль - 

роль организатора самостоятельной познавательной, исследовательской, творческой деятельности 

обучающихся. Он помогает самостоятельно добывать нужные знания, критически осмысливать 

получаемую информацию, уметь делать выводы, аргументировать их, располагая необходимыми 

фактами, решать возникающие проблемы. 

Технология диалога культур. 

Культура диалогична по своей природе, нуждается в собеседнике, восприемнике. Диалог 

как двусторонняя информационная смысловая связь является важнейшей составляющей процесса 

обучения. 

Введение в ситуацию диалога предполагает использование таких элементов технологии: 

- диагностика готовности учащихся к диалогическому общению - базовых знаний, уста-

новки на «самоизложение» и восприятие иных точек зрения; 

- поиск опорных мотивов - вопросов и проблем, благодаря которым может эффективно 

формироваться собственная точка зрения на содержание изучаемого материала; 

- переработка учебного материала в систему проблемно-конфликтных вопросов и задач, 

что предполагает намеренное обострение коллизий, возвышение их до «вечных» человеческих 

проблем; 

- продумывание различных вариантов развития сюжетных линий диалога. 

Методы и приёмы развития УУД. 

Среди методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают учеб-

ные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть по-

строены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситу-

аций в основной школе может быть представлена следующим образом: 

- ситуация-проблема- образ реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

- ситуация-иллюстрация- образ реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, выраба-

тывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её реше-

ния); 

- ситуация-оценка- образ реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, кото-

рое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

- ситуация-тренинг-образ стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить 

как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются сле-
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дующие типы задач: 

- в сфере формирования личностных УУД - задачи на личностное самоопределение, разви-

тие Я-концепции,смыслообразование, мотивацию, нравственно-этическое оценивание; 

- в сфере формирования коммуникативных УУД - задачи на учёт позиции партнёра, орга-

низацию и осуществление сотрудничества, передачу информации и отображению предметного 

содержания, тренинги коммуникативных навыков, ролевые игры, групповые игры; 

- в сфере формирования познавательных УУД - задачи и проекты на выстраивание страте-

гии поиска решения задач, на сериацию, сравнение, оценивание, проведение эмпирического ис-

следования, теоретического исследования, задачи на смысловое чтение; 

- в сфере формирования регулятивных УУД - задачи на планирование, рефлексию, на ори-

ентировку в ситуации, прогнозирование, целеполагание, оценивание, принятие решения, самокон-

троль и коррекцию. 

Организация социальных практик. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использо-

вание в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, кото-

рые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполне-

ния работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и кон-

троля качества выполнения работы. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка 

спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготов-

ка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских 

дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; веде-

ние протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, преду-

сматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой 

и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Использование ресурсов информационно-образовательной среды. 

Развитие УУД осуществляется более продуктивно на основе использования возможностей 

современной информационно-образовательной среды как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки учащихся; 

- инструмента познания, формирования навыков исследовательской деятельности путём 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследователь-

ских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки ре-

зультатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности, формирования навыков культуры общения; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Формирование основ проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Одним из эффективных средств развития УУД являются проектная и учебно- исследова-

тельская деятельность. 

Организация проектной деятельности обучающихся. 

Учебное проектирование - один из способов активизации познавательной деятельности 

обучающихся. В основу метода проектов положена идея, составляющая сущность проекта, его 

направленность на результат, который может быть получен путём решения практически или тео-

ретически значимой проблемы. Чтобы добиться результата, необходимо научиться самостоятельно 

мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, уметь 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения. Таким образом, 

проект становится и путём познания, и способом организации познания. 

В зависимости от педагогической задачи проект может использоваться в следующих функ-

циях: 

- как метод освоения крупных тем программы, предполагающих интеграцию знаний из 

разных предметных областей; 

- как вариант проведения итоговых занятий по разделам программы или же по всему кур-
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су; 

- как масштабная творческая работа, позволяющая более глубоко освоить предлагаемый 

программой материал в структуре урочно-внеурочной деятельности. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в школе 

может быть представлена по следующим основаниям: 

- видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, соци-

альный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предпола-

гающий организационно-экономический механизм внедрения); 

- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (не-

скольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), груп-

повой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в 

Интернете); 

- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального мно-

голетнего проекта; 

- дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотива-

ции в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток - 

автор проекта - самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и со-

циальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Метод проектов позволяет организовать самостоятельную деятельность в течение учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, используя при этом многообразие методов и форм 

познавательной, практической и художественно-творческой работы. 

Участвуя в проектной деятельности, обучающиесядемонстрируют: 

- знание и владение основными исследовательскими методами (анализ литературы, поиск 

источников информации, сбор и обработка данных, научное объяснение полученных результатов, 

видение и выдвижение новых проблем, гипотез, методов их решения); 

- владение компьютерной грамотностью для введения и редактирования информации (тек-

стовой, графической), умение работать с аудиовизуальной и мультимедиатехникой (по необходи-

мости); 

- владение коммуникативными навыками; 

- умение интегрировать ранее полученные знания по разным учебным дисциплинам для 

решения познавательных задач. 

Работа над проектом строится в несколько этапов: 

- определение направления деятельности, изучение пространства интересов обучающихся; 

- определение целей и задач проекта, создание мотивирующей ситуации; 

- планирование основных этапов деятельности, определение содержания деятельности на 

каждом этапе и в каждой группе участников, определение сроков реализации задач каждого этапа; 

- сбор информации и её обработка - поиск и определение способов сбора информации, об-

работка результатов; 

- обобщение и систематизация промежуточных результатов; 

- техническая реализация проекта; 

- защита проекта; 

- получение обратной связи; 

- реализация задач аналитического этапа. 

Организация исследовательской деятельности обучающихся. 

Под исследовательской деятельностью понимают деятельность обучающихся под руковод-

ством учителя, связанную с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвест-
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ным решением и предполагающую наличие основных этапов, характерных для научного исследо-

вания. 

Основные этапы организации учебного исследования: 

- постановка проблемы; 

- выдвижение гипотезы; 

- изучение теории, посвящённой данной проблематике; 

- овладение методикой исследования; 

- сбор собственного материала, его анализ и обобщение; 

- собственные выводы и их сравнение с литературными данными; 

- создание конечного продукта исследования. 

Главной целью учителя в реализации исследовательской деятельности обучающихся явля-

ется создание условий для развития творческой личности, её самоопределения и самореализации. 

Пути достижения целей: 

- знакомство с методами научного познания; 
- реализация принципов педагогики сотрудничества, личностно-ориентированного обуче-

ния; 

- организация коллективных и индивидуально-групповых исследований на учебном заня-

тии; 

- разработка системы домашних заданий/заданий для самостоятельной работы исследо-

вательского и творческого характера; 

- развитие научного сотрудничества со специалистами, учёными. Основными видами 

учебно-исследовательской деятельности являются: 

- проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных различных литератур-

ных источников с целью освещения проблемы и проектирования вариантов её решения; 

- аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систематизация 

количественных и качественных показателей изучаемых процессов и явлений; 

- диагностико-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и прогнозирование 

качественных и количественных изменений изучаемых систем, явлений, процессов, как вероят-

ных суждений об их состоянии в будущем; 

- экспериментально-исследовательский: проверка предположения о подтверждении или 

опровержении гипотезы; 

- проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта - особая форма нового, где 

целевой установкой являются способы деятельности, а не накопление и анализ фактических зна-

ний. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок 

«Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок- защита исследовательских проек-

тов, урок- экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов ис-

следовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях мо-

гут быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными обра-

зовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 

- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета; 

- ученическое научно-исследовательское общество; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанцион-
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ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить под-

линную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

Участие в учебно-исследовательской деятельности позволяет обучающимся формировать 

и развивать исследовательские умения: 

- видеть противоречия; 

- устанавливать предмет и объект исследования; 

- формулировать проблему, цель и задачи исследования; 

- выдвигать гипотезу; 

- самостоятельно планировать деятельность по этапам; 

- оценивать промежуточные результаты и корректировать свои действия; 

- собирать и анализировать информацию; 

- использовать общенаучные и частнонаучные методы; 

- оформлять результаты творческих достижений; 

- обосновывать собственную точку зрения; 

- оценивать свою деятельность, рефлектировать. 

Учебный процесс в идеале должен моделировать процесс научного исследования, поиска 

новых знаний. В наиболее обобщённом виде исследовательское обучение предполагает, что обу-

чающийся ставит проблему, которую необходимо разрешить, знакомится с литературой по данной 

проблеме, анализирует собранный материал, выдвигает гипотезу - предлагает возможные решения 

проблемы, проверяет ее, на основе полученных данных делает выводы и обобщения. 

При таком подходе исследовательская деятельность выполняет в образовании централь-

ную роль, как это и предполагает ФГОС. 

Основные этапы формирования УУД. 

Эффективная деятельность по формированию УУД возможна в контексте целостной, еди-

ной по принципам и направленности системы работы. 

В условиях МБОУ СОШ «Школа будущего» основные этапы реализации этой системы 

могут быть представлены следующим образом: 

- выполнение интегративных заданий, решение учебных ситуаций на уроках по всем 

предметам; 

- выполнение интегративных межпредметных заданий в рамках учебных проек-

тов, социальных проектов; 

- системная деятельность на базе учебно-методических центров,   центров проект-

ной деятельности, информационных центров, тематических школ; 

- презентация результатов проектной деятельности; 

- совместно-распределённая и самостоятельная деятельность в рамках социальной практи-

ки; 

- опыт самостоятельной деятельности в рамках школьных проектов (участие в учебных 

мастерских, творческих мастерских, интеллектуальных и творческих состязаниях). 

В качестве критерия эффективности деятельности по формированию УУД рассматривается 

степень гармоничности осуществления процессов саморазвития, самосовершенствования лично-

сти, интеграции в культурно-образовательную среду школы, инкультурации в поликультурную 

среду региона. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Для эффективного развития УУД у учащихся основной школы в школе  создаются следу-

ющие условия: 

- условия для учебного сотрудничества - в условиях специально организованного учебного 

сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно; 

- условия для совместной деятельности - под совместной деятельностью понимается об-

мен действиями и операциями, а также вербальными и невербальными средствами между учите-

лем и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений; 

- условия для разновозрастного сотрудничества; 

- условия для организации обучения в группах, в парах; 
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- условия для организации проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- условия для организации дискуссий, тренингов, ролевых игр; 

- условия для развития рефлексии. 

2.2 Содержание программ учебных предметов на ступени среднего общего обра-

зования 

Предметная область «Русский язык и литература» Предмет «Русский язык» 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней язы-

ка. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном обще-

нии. Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в рус-

ском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия наци-

ональных культур. Проблемы экологии языка. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, пись-

мо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации ре-

чевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом 

речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкуль-

турного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциа-

ции языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговор-

ная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые сред-

ства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально- делового 

стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выпис-

ки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-

делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рас-

сказ, беседа, спор). Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функциональ-

но-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художе-

ственной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Лингвистический ана-

лиз текстов различных функциональных разновидностей языка. Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, яс-

ность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности рече-
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вого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура раз-

говорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произно-

сительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксиче-

ские), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуа-

ционные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Со-

блюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых 

средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Углублённый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. 

Языки государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского 

языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народ-

ные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Роль форм русского языка в ста-

новлении и развитии русского языка. Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы эко-

логии языка. 

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Виднейшие ученые- 

лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

Речь. Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными разновидно-

стями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные (говорение, пись-

мо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания соб-

ственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в 

различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных харак-

теру речевой ситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от комму-

никативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из различных источни-

ков: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в элек-

тронном виде на различных информационных носителях, официально- деловых текстов, справоч-

ной литературы. Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушан-

ных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный 

лингвистический анализ языковых средств текста в соответствии с его функционально-стилевой и 

жанровой принадлежностью. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опы-

том речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях меж-

культурного общения. Выступление перед аудиторией с докладом; представление реферата, про-
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екта на лингвистическую тему. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциа-

ции языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговор-

ная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые сред-

ства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально- делового 

стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. 

Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выпис-

ки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-

делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рас-

сказ, беседа, спор). Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функциональ-

но-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художе-

ственной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. Про-

ведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностей язы-

ка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традицион-

ного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Взаимообо-

гащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности рече-

вого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура раз-

говорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произно-

сительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксиче-

ские), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуа-

ционные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Со-

вершенствование собственных коммуникативных способностей и культуры речи. Соблюдение 

норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в 

речевом высказывании. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответ-

ствии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы редактиро-

вания текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов различ-
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ных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные 

традиции страны. 

 

Предмет «Литература» Базовый и углублённый уровни 

Содержание углублённого уровня полностью включает в себя содержание базового и кон-

струируется на основе использования материалов, выделенных шрифтом. 

Реализм как литературное направление. Тропы и стилистические фигуры. Драма как жанр. 

Понятие об экзистенциальном романе. Роман-эпопея. Художественная деталь. Гротеск и фанта-

стический элемент в сатирическом произведении. Драма как род литературы. Виды драмы. Сим-

волическая деталь. Диалог в драме. Способы выражения авторской позиции в драме. Акмеизм. 

Футуризм. Реализм и социалистический реализм. Аллюзии и реминисценции. Жанровые особен-

ности повести-притчи. Жанр иронической эпопеи. Связь литературы с другими искусствами. 

Литература первой половины ХIХ века А. С. Пушкин Жизнь и творчество (повторение и 

обобщение). «Борис Годунов». Историческая основа трагедии, её композиция и проблематика. 

Образ Бориса Годунова, тема власти. Образ самозванца. Тема народа в трагедии. Поэма 

«Медный всадник». Историческая повесть и гимн городу Петра. Образ Петра как преобра-

зователя России и как «медного истукана». Пётр и Евгений. Психологизм переживаний Евгения, 

мастерство поэта в описании города Петра и картины наводнения. Два бунта в повести 

— стихии и человека. Трагический финал. Художественные особенности стиля про-

изведения. «Медный всадник» в русской критике. Тема для обсуждения: Образ Петра в по-

эмах «Полтава» и «Медный всадник». 

Литература Николаевской эпохи. Литературная критика. Западники и славянофилы. 

Романтизм и реализм. 

Из зарубежной литературы 

Г. Флобер Из биографии писателя. Роман «Госпожа Бовари». Проблема пошлости жизни. 

Провинциальные нравы. Эмма Бовари и её зависимость от воззрений и обычаев среды. Любовный 

треугольник: Шарль, Родольф и Эмма — разное отношение к любви. Игра страстей, фальшь, при-

творство и их жертвы. Афоризмы Флобера. В. Набоков. «Лекции по зарубежной литературе: 

Г. Флобер „Госпожа Бовари“». Расцвет русского реализма И. А. Гончаров Очерк жизни и твор-

чества писателя. Роман «Обломов». История создания романа, его композиционные, художе-

ственные особенности. Точность и ёмкость художественной детали. Анализ эпизода «Посетители 

Обломова», сюжетная роль второстепенных персонажей. Слияние комического и патетического в 

обрисовке Обломова. Юмор у Гончарова. Анализ эпизода «Сон Обломова», формирование харак-

тера заглавного героя. Обломов и Штольц как контрастные образы. Рационализм Штольца и со-

зерцательность Обломова. Обломов и Ольга. Тема любви. Любовная линия в романе. Обломов и 

обломовщина. Проблематика романа. Исторические и социальные корни обломовщины. Споры о 

романе. Д. И. Писарев. «„Обломов“. Роман Гончарова». А. В. Дружинин. «Роман И. А. Гон-

чарова». Тема для обсуждения: Поиски положительных начал в русской жизни и в русском наци-

ональном характере. Тема для ученического исследования: Споры об «Обломове» в русской 

критике разных эпох. А. Н. 

Островский Очерк жизни и творчества драматурга. Островский и становление русского те-

атра. Драма «Гроза». Проблематика пьесы. Панорама провинциальной жизни. Своеобразие завяз-

ки драмы. Система образов (Кулигин, Борис, Феклуша и др.). «Жестокие нравы» «тёмного цар-

ства», замкнутость и убожество калиновского мира. Самодуры в пьесе: Кабаниха, Дикой. 

Образ Катерины. Жизнь Катерины в доме родителей. Внутренняя борьба героини, неза-

урядность её характера. Трагедия Катерины. Анализ ключевых сцен. Конфликт драмы, символика 

названия, споры о пьесе. Н. А. Добролюбов. «Луч света в тёмном царстве». Тема для обсужде-

ния: Тема «горячего сердца» и «тёмного царства» в пьесах драматурга. Тема для ученическо-

го исследования: Оценка пьесы в русской критике. «Гроза» на сцене. Сопоставительный ана-
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лиз с «Госпожой Бовари» Г. Флобера. 

И. С. Тургенев 

Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Отцы и дети». История создания романа, его 

композиция и жанр.Чуткость писателя к нарождающимся явлениям русской общественной 

жизни. Система персонажей. Образ Базарова. Евгений Базаров и Павел Петрович Кирсанов — ан-

типоды, воплощающие два личностных и социальных типа. Антагонизм и преемственность поко-

лений в изображении Тургенева. Анализ эпизода «Дуэль Е. Базарова и П. П. Кирсанова». Женские 

образы в романе, А. С. Одинцова. Роль заключительных страниц романа эпилога / финала в ро-

мане. Базаров как трагический герой. Споры вокруг романа (статьи Д. И. Писарева 

«Базаров», М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени», Н. Н. Страхова «Отцы и де-

ти»). Авторская позиция. Поэзия красоты и любви, временное и вечное в романе. Тема для 

обсуждения: Проблема «сознательно-героической натуры» как одна из основных в творче-

стве Тургенева. Тема для ученического исследования: Критические статьи о произведениях 

И. С. Тургенева. Обобщающая тема для обсуждения: Герой времени в русской лите-

ратуре XIX века. А. Бём. «Мысли о Тургеневе». 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

Очерк жизни и творчества писателя. «История одного города» (обзор). Замысел романа 

«История одного города», его художественные особенности. Позиция повествователя, спо-

собы её выражения. Авторская оценка происходящих в романе событий. Образы градоначальни-

ков. Гротеск как ведущий художественный приём. Народ и власть в романе. Тема для обсужде-

ния: Патриотичен ли сатирический взгляд на русскую историю? 

Б. М. Эйхенбаум. «„История одного города“ М.Е. Салтыкова-Щедрина» (коммента-

рий). 

Н. С. Лесков 

Очерк жизни и творчества писателя. Рассказ «Тупейный художник». Русский националь-

ный характер в произведениях Лескова. Сказовая манера повествования. Своеобразие художе-

ственного мира Лескова. «Иконостас святых и праведников» (М. Горький) в произведениях писа-

теля. П. М. Пильский. «Истерзанный» (К 100-летию рождения Лескова). Наедине с поэтом: из 

русской поэзии середины и второй половины XIX века Ф. И. Тютчев Жизнь и творчество поэта. 

Художественные особенности лирики. Антитеза как один из основных художественных приёмов. 

Тема природы в лирике Тютчева. Пантеизм Тютчева. Тема любви в лирике поэта. Любовь как «по-

единок роковой». Пластическая точность образов, их символический смысл. Философские 

мотивы и тема России в лирике Тютчева. Трагическое ощущение мимолётности бытия; мотивы 

противоборства враждебных сил в природе и в душе человека. Соотнесение в поэзии макрокос-

ма и микрокосма. Выразительное чтение и анализ стихотворений Тютчева. А. А. Фет. «О сти-

хотворениях Ф. Тютчева». И. С. Тургенев. 

«Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева». В. Я. Брюсов. «Ф. И. Тютчев. Смысл 

его творчества». Ю. К. Терапиано. «К юбилею Тютчева». Тема для обсуждения: Взаимосвязь 

любви и природы в лирике Тютчева. 

А. А. Фет 

Жизнь и творчество поэта. Поэзия Фета и теория «чистого искусства». Традиционные поэ-

тические темы — природа, любовь, творчество и «новое их освещение волшебным языком искус-

ства» (А. А. Фет). Ранняя лирика Фета: темы и образы. Изображение мимолётных, изменяющих-

ся состояний человеческой души и природы. Поздняя лирика Фета. Сборник 

«Вечерние огни». Музыкальность и импрессионизм поэзии Фета. Выразительное чтение и 

анализ стихотворений Фета. 

Ф. М. Достоевский. 

«Г-н — бов и вопрос об искусстве». Д. И. Писарев. «Цветы невинного юмора». В. Я. 

Брюсов. «А. А. Фет. Искусство или жизнь». М. Л. Гаспаров. «Фет безглагольный». 

Тема для обсуждения: Гражданская поэзия и «чистая лирика» в XIX веке. 

Н. А. Некрасов 

Очерк жизни и творчества поэта. Натуральная школа. Традиции и новаторство в лирике 

Некрасова. Лирика Некрасова, её художественные особенности. Гражданский пафос лирики 
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Некрасова. Основные темы лирики Некрасова: тема народной жизни, любви, поэта и поэзии. Мо-

тивы тоски и неудовлетворённости жизнью. «Панаевский цикл» как роман в стихах. Трагизм лю-

бовной лирики, её диалогичность и экспрессивность. Тема ответственности поэта за своё творче-

ство. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел, сюжет и композиция поэмы. Варианты ком-

позиции. Поэма Некрасова как «эпопея современной крестьянской жизни» (Н. А. Некрасов). Об-

раз дороги и путешествия, пролог и картина пира в роли развязки поэмы. Герои поэмы и тема 

народного счастья. Различное понимание счастья героями. Народная точка зрения на события по-

эмы. Правдоискательство, совестливость, непокорность, мятежность русского характера. Христи-

анские мотивы и их переосмысление. Язык и стиль поэмы. Фольклорные мотивы. Хоровое начало 

и песенность как художественные особенности народной эпопеи. Речевые обороты и стилистика 

народной речи. Критика о поэме. 

Тема для обсуждения: Поэтическое новаторство Н. А. Некрасова. Обобщающая тема 

для    обсуждения:    Стиховое    многообразие    русской    лирики.    А.    В.    Дружинин. 

«Стихотворения   Н.   Некрасова».   И.   А.   Панаев.   «Воспоминания».   А.   А.   Гри-

горьев. 

«Стихотворения Н. Некрасова». Ф. М. Достоевский. «Дневник писателя». З. Н. 

Гиппиус. 

«Загадка Некрасова». В. В. Розанов. «25-летие кончины Некрасова». Ю. И. Айхен-

вальд. 

«Силуэты русских писателей». 

Л. Н. Толстой 

Жизнь и творчество. Роман «Война и мир». История создания романа; композиция, жанро-

вые особенности. Первый русский роман-эпопея. Экспозиция романа. Завязка исторического по-

вествования. Система персонажей. Психологизм Толстого. Диалектика души. Объективность и 

авторское комментирование событий в романе. Тема семьи в романе: Ростовы и Болконские. Об-

раз князя Андрея Болконского. Образ графа Пьера Безухова. Тема войны в романе. Роль баталь-

ных сцен: Шенграбен, Аустерлиц, Бородино. «Скрытая теплота патриотизма». Исторические пер-

сонажи в романе. Два типа полководцев: Кутузов и Наполеон. Бородинское сражение как кульми-

нация романа. Анализ эпизода. Мысль народная. Платон Каратаев и Тихон Щербатый. Женские 

образы в романе. Образ Наташи Ростовой. Нравственные искания героев романа. Ум и чувство 

толстовских героев. Философия истории в романе. Смысл эпилога. Символика названия романа. 

А. В. Чичерин. «Идеи и стиль». 

Ф. М. Достоевский 

Жизнь и творчество. Почвенничество. Роман «Преступление и наказание». История созда-

ния романа «Преступление и наказание», психологизм произведения. Теория Раскольникова и его 

преступление. Сон первый. Анализ эпизода. Образ Петербурга. Униженные и оскорблённые. 

Преступление Раскольникова. Двойники Раскольникова. Лужин и Свидригайлов. Раскольников и 

Порфирий Петрович. Мастерство диалога. Образ Сони Мармеладовой. Евангельские мотивы в 

романе. Роль эпилога. Нравственная проблематика романа. Тема нравственного воскрешения. По-

лифония романа. Тонкость психологического анализа и глубина философского содержания. Ав-

торская позиция. Споры о романе. М. М. Бахтин. «Проблемы поэтики Ф. М. Достоевского». 

Литература рубежа XIX—XX веков 

Повторение и обобщение литературы XIX века. Историко-литературный процесс в рус-

ской и мировой литературе. Взаимосвязь и взаимовлияние тем, мотивов и образов. 

Нравственно-этическая проблематика литературы XIX века, ее художественные и фило-

софские достижения. 

Философская и социальная проблематика в русской прозе И. А. Бунин 

Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Мастерство и новаторство Буни-

на. Лирика. «Господин из Сан-Франциско». Тема человека и машинной цивилизации, её трагиче-

ской обречённости. Символические детали в рассказе. Тема для обсуждения: Мотивы лирики и 

прозы И. А. Бунина. Тема для ученического исследования: Лиризм бунинской прозы. И. А. Бу-

нин в воспоминаниях современников: портрет писателя. 

М. Горький 
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Драматургические поиски начала XX века. Очерк жизни и творчества писателя. Пьеса «На 

дне». Композиция пьесы. Проблематика пьесы. Социально-психологический и философский план 

произведения. Система образов. Герои в поисках истины. Обречённость людей, выпавших из вре-

мени и общества. Споры о человеке в пьесе. Лука и Сатин как герои-антиподы. Авторская пози-

ция. Драматургическое новаторство Горького. Роль афоризмов, песен, стихов и притч в произве-

дении. Споры о пьесе. Тема для обсуждения: «Что лучше: истина или сострадание?» (М. 

Горький) Тема для ученического исследования: Художественные принципы Горького-

драматурга: анализ статьи М. Горького «О пьесах». 

А. П. Чехов 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Чехов-драматург. «Вишнёвый сад». 

История создания произведения. Фабула пьесы. Изображение уходящей России. Система образов. 

Люди, отставшие от времени (Раневская, Гаев). Лопахин — «нежная душа» и «хищный зверь». Бу-

дущее в пьесе (Трофимов, Аня). Второстепенные герои: Шарлотта, Епиходов, Фирс и др. Разлад 

желаний и стремлений героев с действительностью как основа драматического конфликта. Слож-

ность и многозначность отношений между героями пьесы. «Подводное течение» пьесы. Особен-

ности чеховского диалога. Психологическая деталь. Образ вишнёвого сада. Музыкальный мотив. 

Символика пьесы. Лиризм и юмор Чехова. Тема для обсуждения: 

«Вишнёвый сад» — комедия или драма? Темы для ученического исследования: Чехов в 

воспоминаниях современников: портрет писателя (с использованием ресурсов Интернета). 

Герой Чехова — «несвершившийся человек». 

Модернизм и поэтические течения Ситуация рубежа веков и связанные с ней ожидания 

культурных перемен. Появление новых течений в русской литературе. Символизм. Футуризм. 

Акмеизм. Имажинизм. Темы для обсуждения: Концепции и программные статьи И. Ф. Аннен-

ского «Что такое поэзия», В. Я. Брюсова «Ключи тайн», К. Д. Бальмонта 

«Элементарные слова о символической поэзии», Н. С. Гумилёва «Наследие символизма 

и акмеизм»; манифест футуристов «Пощёчина общественному вкусу». Темы для ученическо-

го исследования: Истолкование традиционных тем (поэт и поэзия, природа, любовь) в сти-

хах В. Я. Брюсова. Традиции Жуковского и Фета в лирике Бальмонта: мотив поэтического 

молчания, «невыразимого» и «безглагольность» поэзии. Лирический герой поэзии Гумилёва: 

поэтические маски. Обобщающая тема для обсуждения: Поэзия Серебряного века в сопо-

ставлении с поэзией «золотого» XIX века: традиции и новаторство. 

А. А. Блок 

Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Тема любви в лирике. «Стихи о Пре-

красной Даме». «Незнакомка». Символические детали и конкретность описаний. Диссонансы 

жизни в поэзии Блока. Образы «страшного мира» в лирике. Тема творчества. Россия в поэзии 

Блока. Цикл «На поле Куликовом». Мотив выбора исторического пути, тревожные   пророчества.   

Новаторство   создания   и   истолкования   образа   России.   Поэма 

«Двенадцать». История создания. Особенности композиции. Конфликт в поэме. Образ ре-

волюции в поэме. Нравственная проблематика поэмы. Основные образы: «двенадцати», Христа. 

Евангельские мотивы. Символика произведения. Особенности языка и стиля поэмы, ее полифо-

низм. Восприятие произведения современниками. Тема для обсуждения: Споры о поэме 

«Двенадцать». К. Д. Бальмонт «Элементарные слова о символической поэзии» и И. Ф. Ан-

ненский «Что такое поэзия». Тема для ученического исследования: Идейная позиция А. Бло-

ка (статья «Интеллигенция и революция») и её отражение в поэме 

«Двенадцать». 

Литература о революции и Гражданской войне 

Из публицистики. И. А. Бунин. «Окаянные дни». М. Горький. «Несвоевременные 

мысли» И. Э. Бабель «Конармия». История создания книги. Общая характеристика произведе-

ния. Особенности композиции, сквозной сюжет и сквозные мотивы. Природа в изображении ав-

тора. Рассказ «Гедали». Рассказы «Мой первый гусь», «У святого Валента», 

«Эскадронный Трунов», «Вдова», «После боя» (по выбору). Герои-идеологи книги. Нрав-

ственная и философская проблематика произведения. Авторский взгляд на события. Тема для 

ученического исследования: Четыре основные стихии в «Конармии». 
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А. А. Фадеев 

Жизнь и творчество. «Разгром». Сюжетно-композиционное своеобразие романа. Пробле-

матика романа. Образы партизан: Морозка, Мечик, Метелица, Левинсон. Толстовские традиции 

в романе Фадеева. 

М. А. Шолохов 

Очерк жизни и творчества. Роман «Тихий Дон». Замысел и история создания романа 

«Тихий Дон». Жанровые особенности романа. Эпический образ мира и эпический герой. 

Проблематика произведения. Тема войны и мира в произведении. Нравственная ответственность 

человека и безнравственность истории. Образ народа в романе. Образ Григория Мелехова. Споры 

о правде. Трагедия героя. Тема любви в произведении: Аксинья, Григорий, Наталья. «Мысль се-

мейная» в романе Шолохова. Своеобразие пейзажа, его роль. Особенности языка: стилистическое 

многообразие, роль диалектизмов. Споры о романе. Тема для обсуждения: Споры о романе: за-

гадка создания. Темы для ученического исследования: Художественный образ в прозе Шоло-

хова. Тема войны в творчестве М. А. Шолохова. 

Б. Л. Пастернак 

Роман «Доктор Живаго». Из истории создания и публикации романа. Композиция произ-

ведения. Герой и революция. Проблематика романа. Роль второстепенных героев. Христианские 

мотивы в стихах из романа «Доктор Живаго». Жизнеутверждающее начало в поэзии. Сочетание 

бытовых деталей и образов-символов. Философская углублённость. Интерпретация стихотворе-

ний. Темы для ученического исследования: Символические образы в стихах Юрия Живаго. 

Женские образы в романе «Доктор Живаго». 

В. В. Маяковский 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Основные темы, идеи, образы поэ-

зии. Вызов мещанству и пошлости в ранней лирике. Трагизм «звонкой силы поэта». Стихи совет-

ской эпохи. Тема поэта и поэзии. Сатира Маяковского. Гротескные образы. Тема любви в лирике. 

Нераздельность личных и политических мотивов. Художественное новаторство Маяковского. Ги-

перболичность образов, особенности лексики. Интерпретация стихотворений. Тема для учениче-

ского исследования: Новаторство поэзии Маяковского. Актуальность сатиры Маяковского в 

наши дни. 

С. А. Есенин 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Становление поэта. Природа в про-

изведениях поэта. Метафоричность, самобытность поэзии Есенина. Есенин и имажинизм. Тема 

Родины в поздней лирике поэта. Исторические сюжеты и фольклорные традиции. Лирический ге-

рой поэзии Есенина. Интерпретация стихотворения. Исповедальность поздней лирики. Жанр по-

слания в творчестве. Философские мотивы. Романсово-песенная стихия поэзии Есенина. Эволю-

ция стиля. Тема для обсуждения: Проблематика статьи С. Есенина «Ключи Марии». Темы 

для ученического исследования: «Я последний поэт деревни…» (С. Есенин). Интерпретация 

образа Есенина в кино и театре. 

Б. Л. Пастернак 

Очерк жизни и творчества. Вечные темы в поэзии Пастернака. «Вневременность» его ли-

рики. Темы природы, времени и вечности. Судьба художника в поэзии. Темы Родины, любви, 

назначения поэзии. Непосредственность восприятия и отображения мира в ранней поэзии. Идея 

нравственного служения как ведущая тема поздней поэзии. Гармония человека и мира в лирике 

Пастернака. Усложнённость образов. Языковое и стиховое новаторство поэта. Темы для обсуж-

дения: Гармония человека и мира. Пейзажные зарисовки и «натюрморты» в поэзии Пастер-

нака. Темы для ученического исследования: Тема поэта и поэзии в лирике Пастернака. Ин-

терпретация стихотворения. 

О. Э. Мандельштам 

Очерк жизни и творчества О. Мандельштама. Становление поэта. Поэзия Мандельштама- 

акмеиста. Мандельштам после революции. Поздняя лирика. Поэтическое наследие поэта. Обра-

щение к образам мировой истории и культуры в лирике. Образ Петербурга, страны, времени. Ас-

социативность предметной детали. Тема для обсуждения. «Тоска по мировой культуре» в лири-

ке Мандельштама. Творческая работа. Роль культурных деталей в лирике Мандельштама. 
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М. И. Цветаева 

Очерк жизни и творчества Цветаевой. Образ России и образ поэта в лирике Цветаевой. 

Эмоциональность и восторженность ранних стихов. Смерть, судьба и творчество как сквозные 

мотивы в лирике Цветаевой. Цикл «Стихи о Москве». Цветаева и поэты. Тема для ученического 

исследования: Цветаева и Рильке: поэтический диалог. 

А. А. Ахматова 

Жизнь и творчество А. Ахматовой. Становление поэта. Основные темы в лирике Ахмато-

вой, художественные особенности поэзии. Новеллистичность и психологизм ранней лирики. Тема 

неразделённой любви, «стихи-рыдания» (А. А. Ахматова). Роль предметной детали, ее много-

значность в лирике Ахматовой. Тема Родины. Философичность поздней лирики. Пушкинские 

традиции. Интерпретация стихотворения. Поэма «Реквием». Личная трагедия и трагедия народа. 

Библейские и современные образы. Особенности композиции и стиля «Реквиема». Тема памяти и 

народных страданий. Роль эпиграфа. Смысл названия поэмы. 

«Поэма без героя». Мир чувств лирического героя и безжалостная история. Темы для об-

суждения: Вечные темы в поэзии А. А. Ахматовой. Эволюция лирики. Темы ученического ис-

следования: А. А. Ахматова в изобразительном искусстве. Образ Анны Ахматовой в лирике 

поэтов XX века. 

М. А. Булгаков 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания. Композиция романа, жанровые особенности. Два основных сюжетно- компо-

зиционных пласта. Ершалаимские главы. Интерпретация евангельского сюжета. Иешуа и Понтий 

Пилат. Тема доносительства и тайного сыска. Тема преступления. Московские главы. Роль фанта-

стических приёмов. Сатирическое изображение современности. Воланд и его свита. Проблема 

«обаятельного зла» в романе. Встреча с Воландом как поворотный момент в судьбе каждого из 

героев. Проблема справедливости и милосердия. Мастер и Маргарита: тема любви и творчества в 

романе. Противоборство времени и вечности, жизни и бессмертия. Анализ эпизода романа. Герои 

романа и автор. Афористичность стиля. Столкновение стилевых потоков. Структура художе-

ственного образа у Булгакова. Темы для обсуждения: Смысл жизни и цель жизни в понимании 

главных героев романа. Кем был Иешуа? (трактовка библейского сюжета). Темы для учени-

ческого исследования: Тайнодействие в «Мастере и Маргарите». Проблема финала романа. 

Судьба Булгакова и его книг. 

Антиутопия в русской и зарубежной литературе 

Е. А. Замятин Жанр антиутопии. Роман «Мы». Система образов в романе. Благодетель и 

Интеграл. Проблематика произведения. Символика чисел. Дж. Оруэлл Из биографии. Афоризмы 

Оруэлла. Роман «1984»: проблематика и жанровые особенности. Государство Океания, его поли-

тические и нравственные принципы. Судьбы главных героев. Темы для ученического исследова-

ния: Художественная роль математических формул, цифр и чисел в романе «Мы». Рома-

ны-антиутопии: «1984» Дж. Оруэлла и «Мы» Е. Замятина. 

Литература второй половины XX — начала XXI века 

Литература о войне. Тема Великой Отечественной войны: В. Богомолов. «Момент исти-

ны». Е. Ржевская. «Ворошёный жар». М. Симашко. «Гу-га». К. Колесов. «Самоходка номер 

120» и др. (обзор). В. Гроссман. «Жизнь и судьба» (обзор). Г. Владимов. «Генерал и его армия». 

В. Астафьев. «Весёлый солдат». 

Тема войны в современной прозе: О. Н. Ермаков «Крещение» Ф. Искандер «Мальчик 

и война». Картины братоубийственной войны. Мир взрослых как мир жестокости и наси-

лия. Тема для обсуждения. Стал ли человек добрее за историю человечества? Темы для уче-

нического исследования. Человек на войне в литературе XIX—XX веков. Война в романе-

эпопее Л. Н. Толстого и в романе Г. Владимова. 

Лагерная литература А. И. Солженицын 

Очерк жизни и творчества. «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). «Один день Ивана Денисовича»: 

история создания. Иван Денисович Шухов. Герои повести. Тема человека и власти. Стиль пове-

сти. Время в рассказе 

В. Шаламов. «Колымские рассказы». Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 
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Г. Владимов. «Верный Руслан» (обзор). Тема для обсуждения. ГУЛАГ в жизни писателей и 

в истории   нашей   родины.   Лагерь   в   прозе   А. И. Солженицына   и В. Т. Шаламова. 

Молодёжная проза А. Гладилин, В. Аксёнов, В. Войнович (обзор). Новый герой, ищущий новые 

жизненные ориентиры. Деревенская и городская проза Деревенская проза: Ф. Абрамов. 

«Пряслины», В. Белов. «Привычное дело», В. Распутин. «Прощание с Матёрой», «Живи и 

помни», П. Проскурин. «Судьба» (обзор). Городская проза: Ю. Трифонов. «Дом на набереж-

ной». Ироническая и сатирическая проза Ф. Искандер. «Сандро из Чегема», В. Пьецух. «Вос-

стание сентябристов», «Анамнез и Эпикриз», С. Довлатов. 

«Соло на «Ундервуде», «Соло на IBM», В. Войнович. «Шапка» (обзор). 

Драматургия в советской литературе 60-х годов 

А. Вампилов. «Старший сын». Традиции и новаторство в драматургии 60-х годов. Литера-

тура русского зарубежья 

Первая, вторая и третья волны эмиграции. Продолжение традиций русской классической 

литературы. «Самиздат» и «тамиздат». Жанровое многообразие и гуманистический пафос литера-

туры русского зарубежья. Тема для исследования. Творчество писателей в России и эмигра-

ции: опыт сопоставления. 

Поэзия 60-х годов 

«Эстрадная лирика»: Е. Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина и 

др. Пафос новаторства и обновления. «Тихая лирика»: В. Соколов, А. Жигулин, Н. Рубцов, Г. 

Горбовский и др. Исповедальность, национальные истоки образов. Тема для исследования. Ге-

рой-преобразователь и герой созерцатель в поэзии 60-х годов. Традиции поэзии XIX и начала 

XX века в «эстрадной» и «тихой» лирике. 

И. Бродский 

Очерк жизни и творчества. Бездуховность окружающего мира и отчуждённость от него ли-

рического героя в ранней лирике. Образ пустоты в поздней поэзии. Сложная метафористичность, 

ассоциативность лирики. Особенности ритмики. Перечисление как одна из форм организации 

стихотворений. Тема для обсуждения: Традиции Мандельштама в поэзии Бродского. Тема для 

исследования: Аллюзии и реминисценции в творчестве Бродского. Бродский в воспоминаниях 

современников. 

Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности» Русский постмодернизм 

А. Битов. «Пушкинский дом», В. Ерофеев. «Москва   — Петушки», В. Сорокин. «Ме-

тель», В. Пелевин. «Омон Ра» (обзор). Тема для обсуждения: Современная литература: тра-

диции и новаторство. Тема для исследования: Насекомые как люди в литературе: В. Пе-

левин 

«Жизнь насекомых» и Ф. Кафка «Превращение». 

Поэзия рубежа XX—XXI веков 

Концептуализм. Д. А. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. Кибиров и др. Особенности русской 

концептуалистской поэзии. Метареализм. И. Жданов, А. Ерёменко, О. Седакова, А. Парщиков 

и др. Истоки метареализма и его черты. 

Современная литература о русском духовном возрождении 

Архимандрит Тихон (Шевкунов). «Несвятые святые», Е. Водолазкин. «Лавр», З. При-

лепин. 

«Обитель». Тема для обсуждения. Непрерывность литературного процесса: от XIX к 

XXI веку. Временное и вечное в русской литературе. 

Предметная область «Родной язык (русский) и родная литература (русская )» Предмет 

«Родной язык (русский)». Базовый уровень. 

10 класс 

Язык и его функции. Речь. Культура речи. 

Язык и его функции. Писатели о языке и речи. Речь. Культура речи. Стихотворение 

С.Острового «Первородство». Орфография. Стихотворение В.Шефнера «Это так, а не иначе». 

Лексика и лексическая стилистика 

Слово – единица лексики. Писатели о богатстве русского языка. Синонимы и их употреб-

ление в творчестве писателей и поэтов, в фольклоре. Словари. «Собиратели слов» (По 
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В.Одинцову). Фразеологизмы и их употребление в фольклоре и литературе. 

Состав слова и словообразование. 

Словообразование и стилистика. Этимология. Этимологические словари. 

Грамматика и грамматическая стилистика 

Назначение грамматики. Тексты Л.К.Граудиной и В.Белова. Морфология и стили речи. 

Выдающиеся лингвисты: В.В. Виноградов и Н.К.Дмитриев. Части речи и их происхождение. 

Имя существительное. 

Имя существительное и его роль в художественных текстах. Собственные

 име

на существительные в литературе. «Журавли» Н.Рубцова и Р.Гамзатова.Употребление падежных 

форм имен существительных. Употребление несклоняемых имен существительных. 

Имя прилагательное 

Трудности в употреблении имен прилагательных. Употребление имен прилагательных в 

художественной литературе. 

11 класс 

Имя числительное. 

Употребление числительных в речи и художественной литературе. 

Местоимение. 

Употребление местоимений в речи. Разряды местоимений. Местоимения в художественной 

литературе. 

Глагол. 

Употребление глаголов в связной речи. Глаголы речи. Лексико-семантические груп-

пы глаголов. (Глаголы – синонимы, антонимы, омонимы). Текст «Сила русского глагола». Формы 

глагола в художественной литературе. Олицетворения. 

Причастие. 

Употребление причастий в речи и в художественной литературе. 

Деепричастия. 

Деепричастие как часть речи. Употребление деепричастий в фольклоре и литературе. Об-

раз коня в фольклоре и литературе. (Отрывки из сказки П.Ершова «Конек-горбунок») 

Наречие. 

Правила написания наречий. Употребление наречий. В.Короленко «Все-таки впереди – ог-

ни!» 

Служебные части речи. 

Предлог. Употребление предлогов в речи. Текст «Какой продукт едят все народы?» Упо-

требление частиц и междометий в художественной литературе. 

Язык и культура. 

Языковая картина мира. К.Д.Ушинский. «О родном языке». Слово как концепт культуры. 

Концепты «Родина», «Мой родной край », «Добро». 

 

Предметная область «Иностранный язык (английский язык). Второй иностранный 

язык» Предмет «Иностранный язык (английский)». Предмет «Второй иностранный язык» 

Базовый уровень 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания ре-

чи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание ре-

чи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение спросить 

и предложить информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями 

и уточнять необходимую информацию. Умение справляться с новыми коммуникативными ситуа-

циями и объяснять суть проблемы, выражать и реагировать на различные чувства и эмоции. 

Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. Умение проверять информацию. 

Говорение Монологическая речь 



72 
 

Совершенствование умения формулировать простые связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных коммуникатив-

ных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать ос-

новное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (табли-

цы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на клю-

чевые слова/план/вопросы. Умение предоставлять фактическую информацию. Умение сравни-

вать и противопоставлять друг другу альтернативы. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложно звучащих 

аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и диалогического характера с чётким 

нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей не-

сложно звучащих аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера. Понимание простой технической информации в лекциях и беседах по профессиональ-

ной тематике. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой дискуссии. Уме-

ние делать во время прослушивая звучащего текста опорные записи. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей. Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочи-

танных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

выражать своё отношение к прочитанному. Умение читать и достаточно хорошо понимать про-

стые аутентичные тексты различных стилей и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Составление простых связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать не-

официальное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Уме-

ние описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. 

Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя ясные аргументы 

и примеры. Логичное распределение информации внутри абзацев согласно правилам. Написание 

отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической 

информации в рамках изученной тематики. 

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Умение правильно писать слова, в том числе относящиеся к новому 

языковому материалу. Умение создавать тексты без орфографических и пунктуационных оши-

бок, затрудняющих понимание. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 

отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произно-

шение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского 

языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответ-

ствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочинённых, сложноподчинённых), так и простых. Распозна-

вание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. Употребле-

ние в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you 

talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; 

neither … nor. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального 
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общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосо-

четаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в 

речи наиболее распространённых фразовых глаголов. Определение части речи по аффиксу. Распо-

знавание и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказы-

вания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в рам-

ках тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и употребление 

широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Деньги, покупки. 

Общение 

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

Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. 

Здоровье 

Болезни и симптомы. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности жизни в городе. Городская инфраструктура. Особенности жизни в сельской 

местности. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые технологии в медицине. Новые информационные тех-

нологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодёжь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в различных стра-

нах мира. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. 

Углублённый уровень КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение Диалогическая речь 

Умение справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы, 

выражать и реагировать на различные чувства и эмоции. Умение кратко комментировать точку 

зрения другого человека. Умение проверять информацию. Умение бегло говорить на различные 

темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в рамках выбранного 

профиля, в том числе при наличии шумовых помех. Аргументированно отвечать на ряд доводов 

собеседника. 

Говорение Монологическая речь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение сравнивать и противопостав-

лять друг другу альтернативы. Умение детально высказываться по широкому кругу вопросов, в 

том числе, поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, логично выстроенный доклад. 

Аудирование 

Понимание простой технической информации в лекциях и беседах по профессиональной 

тематике. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой дискуссии или докла-

да. Умение делать во время прослушивая звучащего текста опорные записи. Понимание разговор-
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ной речи не только в рамках литературной нормы. 

Чтение 

Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных 

стилей и отвечать на ряд уточняющих вопросов. Детальное понимание сложных текстов. Анализ 

текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации текста. 

Письмо 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по пово-

ду фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с чёткой структу-

рой, включающих аргументы, развёрнутые рассуждения, примеры и выводы, на широкий спектр 

тем. 

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Передавать нюансы 

значения с помощью соответствующей интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Умение правильно писать слова, в том числе относящиеся к новому языковому материалу. 

Умение создавать тексты без орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих по-

нимание. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответ-

ствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочинённых, сложноподчинённых), так и простых. Распозна-

вание и использование в речи различных союзов и средств связи. Распознавание и употребление в 

устной и письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций. Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; 

neither … nor. Распознавание и употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление в 

речи широкого спектра глагольных структур. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в рам-

ках тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и употребление 

широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. Распознавание и упо-

требление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Повседневная жизнь 

Общество потребления. Деньги. Самостоятельная жизнь. 

Общение 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. 

Здоровье 

Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о здоро-

вье: йога, вегетарианство, фитнес. 

Городская и сельская жизнь 

Развитие города и регионов. Современное фермерство. 

Научно-технический прогресс Дистанционное образование. Робототехника. Природа и 

экология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. Деятельность 

различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм. 

Современная молодёжь 

Молодёжные субкультуры. Молодёжные организации. Система ценностей. Волонтёрство. 

Страны изучаемого языка 

Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран изучаемо-

го языка. Искусство. 

Современные профессии 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии. 
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Иностранные языки 

Развитие языка. Диалекты. Молодёжный сленг. Профессиональный язык. 

 

Предметная область «Общественные науки» Предмет «История России. Всеобщая ис-

тория» 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2020 гг. — («История России»). 

Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание 

«Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс «История России 

с древнейших времен до 1914 года». 

История России 

Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. История региона—часть истории России. Источники по рос-

сийской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на терри-

тории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых пле-

мён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерно-

морья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, 

быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государ-

ствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и 

Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: 

причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли. Русская 

Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. Ли-

тература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни раз-

ных слоёв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII вв. Политическая раздробленность: причины и по-

следствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, соци-

ально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках куль-

туры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Мон-

гольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие монголов 

на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на 

Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому 

завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экс-

пансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба насе-

ления русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII вв. Летописание. Каменное строительство (храмы, горо-

да-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание общерус-

ского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских зе-

мель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их 

политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская 

битва, её значение. 
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Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование русской, украинской и 

белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Ор-

ды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление самодержа-

вия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. 

Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских 

земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. Иосиф-

ляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. Ле-

тописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, 

хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы- крепости). Рас-

цвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. 

Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: при-

чины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение тер-

ритории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и Астрахан-

ского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые 

храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, 

последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная 

борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и возрождение 

российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. 

Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Со-

борное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сословий. 

Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно- де-

нежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Разви-

тие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и наро-

дами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной 

Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические 

повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живо-

пись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, 

крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 
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Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Ре-

формы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). 

Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразд-

нение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 

Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специ-

альных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура   и   изобразительное   искусство   (Д. Трезини, 

В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя полити-

ка преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне 

(П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещённого 

абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и тор-

говли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Вос-

стание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. Основные сословия российского обще-

ства, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и го-

родам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие 

войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин. Георгиев-

ский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых сил России 

в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отече-

ственной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука 

(В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Литера-

тура: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Дер-

жавин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, 

художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской импе-

рии. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально- эко-

номическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о 

вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внеш-

ней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его по-

следствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриоти-

ческий подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давы-

дов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 

1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816— 1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые ор-
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ганизации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; 

Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) 

и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепле-

ние роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский во-

прос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало промышленно-

го переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкри-

на. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория офици-

альной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. 

С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. 

Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно- социалистические течения (А. 

И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм за-

щитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия 

войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, 

Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Обра-

зование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и 

западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реа-

лизм). Золотой   век   русской   литературы:   писатели   и   их   произведения (В. А. Жуковский, 

А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной 

школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. 

Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, 

О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зод-

чие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, ра-

дикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской ре-

формы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870- х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после от-

мены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строитель-

ство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структу-

ре общества. Положение основных слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, 

радикальные    течения    общественной    мысли.    Народническое     движение:     идеология (М. 

А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис революционного народни-

чества. Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра 

III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возраста-

ние роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законо-

дательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско- ту-

рецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение 

Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца 

XIX в. 
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Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие обра-

зования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: 

классицизм и   реализм.   Общественное   звучание   литературы   (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, 

Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в обще-

ственной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и дости-

жения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в 

мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. Дина-

мика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Монополистический капи-

тализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: 

социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Реформа-

торские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержа-

вие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский 

мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникнове-

ние социалистических организаций и   партий:   их   цели,   тактика,   лидеры (Г. В. Плеханов, 

В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. Формиро-

вание либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и лидеры 

(П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги 

и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные меро-

приятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэ-

зия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангар-

дизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и испол-

нительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» C. П. 

Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — состав-

ная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы сто-

рон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Чело-

век на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причи-

ны революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные политиче-

ские партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступ-

ление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 

1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. 

В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, экономические 

и политические последствия. Экономическая политика советской власти: 

«красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 



80 
 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой 

борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—1920 гг. 

Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелёные». Интервенция. 

Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые выступ-

ления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к новой 

экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтер-

нативные проекты и практические решения. 

Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и соци-

альные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация сельского 

хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного 

и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые ре-

прессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных 

групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направ-

ления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие советской 

науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и ин-

теллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в от-

ношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х—начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. 

Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. События у 

озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер и послед-

ствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война с Финлян-

дией и её итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения 

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный ре-

жим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на войне 

(полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании 

и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, освобожде-

ние народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Ве-

ликой Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские 

полководцы       (Г. К. Жуков,       К. К. Рокоссовский,        А. М. Василевский,        И. С. Конев, И. 

Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произве-

дениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение и 

развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное 

время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли 

государства во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в послевоенный период; идео-

логические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой ми-

ровой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». 

Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и 
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борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических ре-

прессий. Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. Соци-

альная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования 

государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР и 

страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, 

открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи совет-

ской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни 

страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. 

Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия     внутриполитического     курса     Н. С. Хрущёва.      Причины     отставки 

Н. С. Хрущёва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в сере-

дине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения 

и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиле-

ние позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего 

образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, 

диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х—середине 1980-х гг. Уста-

новление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки 

международной напряжённости в отношениях Восток — Запад. Совещание по безопасности и со-

трудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне 

в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения государственного 

курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической системы. Возрождение рос-

сийской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и межнацио-

нальные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе 

и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой ин-

формации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие на 

международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских войск из 

Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. 

Итоги и последствия осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в 

СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Ро-

спуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской систе-

мы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый этап 

истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе власти. 

Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и противо-

речия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание противо-

речий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. Бал-

канский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней 

политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 

2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилиза-
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цию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обес-

печение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного регулиро-

вания рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 

Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культу-

ры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение 

Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно- полити-

ческое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях экономиче-

ского кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление междуна-

родного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе 

современных международных отношений. 

 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных лю-

дей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города- государ-

ства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское 

царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные по-

ходы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Об-

щественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буд-

дизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объ-

единённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, поло-

жение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь. Рели-

гиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая 

Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие зем-

леделия и ремёсел. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы 

Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сраже-
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ния, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состяза-

ния; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её рас-

пад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Ри-

ма. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования 

древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникнове-

ние и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную ча-

сти. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. История Средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. 

Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и под-

данные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Гер-

мании, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Свет-

ские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские им-

ператоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Го-

родское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик сред-

невековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отноше-

ния светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХП—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Ев-

ропы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Ан-

глии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республи-

ки в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социаль-

ных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХП—XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 
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религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Ро-

манский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управ-

ление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными террито-

риями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние 

века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. Новая история 

Новое время: понятие и хронологические рамки. Европа в конце ХV — начале ХVП в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Эко-

номическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европей-

скими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII — ХVIII вв. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значе-

ние революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII—ХVIII вв.: начало про-

мышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолю-

тизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 

французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образо-

вание Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция ХУШ в.: причины, участники. Начало и основные этапы револю-

ции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, воз-

никновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое Возрождение: ху-

дожники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художе-

ственной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные 

отношения середины XVII—XVIII вв. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. 

Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централи-

зованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в стра-

нах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалисти-

ческих идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских 

стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформле-
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ние консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение 

марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутрен-

няя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к 

Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные 

войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение гер-

манских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: 

австро-венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отно-

шения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капита-

лизм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 

средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рас-

ширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социа-

листических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободитель-

ные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «Опиумные войны», движение тайпи-

нов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отноше-

ния. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляриза-

ция и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной 

культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Де-

ятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриально-

го мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно- политических блоков ве-

ликих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социаль-

ные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отно-

шения и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений в колониальных и зависи-

мых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мек-

сиканская революция 1910— 1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Са-

пата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой вой-

ны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны. 
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Мир в 1918—1939 гг. 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Париж-

ская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом 

океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: при-

чины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление авторитарных 

режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. 

Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кри-

зису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в Ве-

ликобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя по-

литика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти прави-

тельства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. Рево-

люция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; М. К. 

Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная 

культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в лите-

ратуре и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и 

судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-е гг. 

Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин – Рим - Токио». Агрессия на 

Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические пере-

говоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 

Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. Движение 

Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. 

Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции руководи-

телей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Во-

стоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между 

державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-техническая 

революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к постиндустриально-

му, информационному обществу. Эволюция социальной структуры общества. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к лидерству. 

Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные 

движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое разви-

тие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и социали-

стов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической церкви. Уста-

новление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. Европейская ин-

теграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ—начале XXI в. Революции середины 

1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-х 

— начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономиче-

ские преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции восточно- 

европейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 
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Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к 

лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение стран 

Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные 

движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей раз-

вития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и Северной 

Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические от-

ношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политические ре-

жимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления социально- эко-

номических противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток научно- 

технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и массо-

вой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в художе-

ственной культуре второй половины XX — начала XXI в. Массовая культура. Расширение кон-

тактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в 

Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, региональные 

конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое мыш-

ление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х — 

начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы челове-

чества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

 

Предмет «Обществознание» Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая, элитарная; молодёжная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. 

Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. 

Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. 

Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, 

потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. 

Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды чело-

веческих знаний. Естественные и социально- гуманитарные науки. Особенности научного позна-

ния. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального 

познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. 

Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценно-

сти и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления разви-

тия образования. Функции образования как социального института. Общественная значимость и 

личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного об-

щества. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семья-

нина, гражданина. Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое по-

ведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Политическое лидерство. 

Типология лидерства. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и об-

щественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного раз-

вития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления обще-

ственного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального про-

гресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. По-

следствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Основы экономики 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 
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Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на форми-

рование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная 

цена. Виды и 2 функции рынков. Фондовый рынок, его инструменты. Рыночные структуры: по-

нятие, основные типы: рынок совершенной конкуренции, монополия, монополистическая конку-

ренция, олигополия. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Ры-

ночные отношения в современной экономике. Основные типы фирм. Предприятие. Акции, обли-

гации и другие ценные бумаги. Финансовый рынок. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Банковская система. Централь-

ный банк РФ, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые институты. 

Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработи-

цы. Государственная политика в области занятости. Роль государства в экономике. Общественные 

блага. Внешние эффекты. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредит-

но-финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая дея-

тельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические 



 

89  

показатели. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Мировая эконо-

мика. Международная специализация, международное разделение труда, международная 

торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной 

экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратифика-

ция, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодёжь как социальная группа. Социаль-

ный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. 

Виды социальных норм. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общно-

сти. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Кон-

ституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организа-

ции в Российской Федерации. 

Политика 

Политика и власть. Политическая деятельность. Политические институты. Политиче-

ские отношения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Гос-

ударство как основной институт политической системы. Государство, его функции. Поли-

тический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорцио-

нальная, смешанная. Избирательная кампания. Основные принципы демократического изби-

рательного права. Избирательная кампания в Российской Федерации. Гражданское общество 

и правовое государство. Проблемы формирования правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации. Политическая элита и политическое лидерство. Полити-

ческая идеология, её роль в обществе. Основные идейно-политические течения современно-

сти. Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Роль средств 

массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. Особенно-

сти политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 

права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Гражданство в Российской Федерации. Законодательство 

Российской Федерации о выборах. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридиче-

ская ответственность за налоговые правонарушения. Право на благоприятную окружающую 

среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Субъекты гражданского пра-

ва. Организационно- правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельно-

сти. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собствен-

ности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Поря-

док и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супру-

гов. Права и обязанности родителей и детей. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Заня-

тость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские 

споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международ-

ного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
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Предмет «Экономика» Базовый уровень 

Основные концепции экономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономические 

блага. Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая производственных воз-

можностей. Факторы производства. Главные вопросы экономики. Типы экономических си-

стем. Собственность. 

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 

семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. 

Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование. 

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Последствия введе-

ния фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. Эластичность предло-

жения. 

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно -правовые формы 

предприятий. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Франчайзинг. 

Предпринимательство. Источники финансирования бизнеса. Факторы производства. Из-

держки, выручка, прибыль. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие 

на производительность труда. Основные принципы менеджмента. Основные элементы мар-

кетинга. Бизнес-план. Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с 

ослабленной конкуренцией. 

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование тру-

да. Занятость. Безработица. Виды безработицы. Прожиточный минимум. Государственная 

политика в области занятости. Профсоюзы. 

Макроэкономика 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость регулирования 

степени социального неравенства. Государственный бюджет. Государственный долг. Нало-

ги. Виды налогов. Фискальная политика государства. 

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт. Номиналь-

ный и реальный ВВП. Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный 

и интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты. Вклады. 

Денежные агрегаты. Монетарная политика государства. Инфляция. Социальные послед-

ствия инфляции. 

Международная экономика 

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение ру-

да. Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные расчеты. Государственная 

политика в области международной торговли. Международные экономические организации. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

 

Углублённый уровень 

Основные концепции экономики 

Предмет и методы экономической теории. Свободные и экономические блага. Аль-

тернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и 

факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. Типы 

экономических систем. 

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав по-

требителя. Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Реальные и номинальные доходы 

семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование. 

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и 

рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса. Нормальные 

блага, 
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товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и дополняющие това-

ры, перекрестная эластичность спроса. Предложение, величина предложения, закон предло-

жения, индивидуальное и рыночное предложение. Факторы предложения. Эластичность 

предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому за-

конодательству. Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показа-

тели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора произ-

водства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. 

Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные переменные издержки. Эффект 

масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования 

бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. 

Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-план. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия. Ценовая дискримина-

ция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика защиты и анти-

монопольное законодательство. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Минимальная опла-

та труда. Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая 

рента. Рынок капитала. Дисконтирование. 

Макроэкономика 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. 

Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и госу-

дарственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных 

счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Деньги. Денежные агрегаты. Монетарная политика государства. Банки и банковская 

система. 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины и последствия инфляции. Безрабо-

тица. Государственная политика в области занятости. Экономический рост. Экстенсивный и 

интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Международная экономика 

Международная торговля. Государственная политика в области международной тор-

говли. Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. Мировая ва-

лютная система. Международные расчеты. Платежный баланс. Международные эконо-

мические организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной 

экономики России. 

 

Предмет «Право» Базовый уровень 

Теория государства и права 

Понятие государства. Признаки государства. Внутренние и внешние функции госу-

дарства. Формы государств. Форма правления. Понятие монархии. Понятие республики. 

Формы государственного устройства: унитарные и федеративные государства. Понятие кон-

федерации. Политический режим. Демократический режим. Авторитарный режим. Тотали-

тарный режим. Понятие права. Признаки права. Функции права. Система права. Предмет 

правового регулирования. Метод правового регулирования. Отрасль права. Институт права. 

Источники права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие 

нормативно-правовых актов. Социальные нормы. Моральные нормы. Религиозные нормы. 

Корпоративные нормы. Политические нормы. Понятие, структура и классификация право-

вых норм. Система российского права. Понятие правоотношения. Субъекты правоотноше-

ния. Понятие объекта правоотношений. Понятие правоспособности, дееспособности и де-

ликтоспособности. Понятие и виды юридических фактов. Понятие и принципы законности. 

Понятие правопорядка. Гарантии законности и правопорядка. Понятие правосознания. 
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Общественная опасность коррупции для гражданина, общества и государства. Антикор-

рупционные меры, принимаемые на государственном уровне. Понятие и виды правонаруше-

ний. Юридическая ответственность: понятие и виды. Основания возникновения юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Конституционное право 

Конституционное право: понятие, предмет и метод. Конституция Российской Федера-

ции. Основы конституционного строя РФ. Форма государственного устройства РФ. Основы 

федеративного устройства РФ. Источники конституционно права РФ. Гражданство РФ: ос-

нования приобретения, принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы 

гражданина РФ. Конституционные обязанностей гражданина РФ. Понятие органа государ-

ственной власти. Система органов государственной власти РФ. Президент РФ. Функции Пре-

зидента РФ. Парламент: понятие и виды. Федеральное Собрание РФ. Функции Совета Феде-

рации. Функции Государственной Думы. Правительство РФ. Порядок формирования Прави-

тельства РФ. Функции Правительства РФ. Области деятельности Правительства РФ. 

Структура Правительства РФ. Структура судебной системы РФ. Демократические прин-

ципы судопроизводства. Понятие, система и функции правоохранительных органов РФ. За-

конодательный процесс. Понятие законотворчества. Законодательная инициатива. Субъ-

екты законодательной инициативы в РФ. Стадии законодательного процесса в РФ. Изби-

рательное право и избирательный процесс в РФ. Принципы избирательного права. Понятие 

избирательной системы. Виды избирательных систем. Понятие избирательного процесса. 

Стадии избирательного процесса. Классификация выборов. Понятие референдума. Система 

органов местного самоуправления. 

Права человека 

Права человека: понятие, сущность, структура, история. Правовой статус человека и 

гражданина. Классификация прав человека: гражданские права, политические права, эконо-

мические права, социальные права, культурные права. Право на благоприятную окружаю-

щую среду. Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. 

Права ребёнка. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Основ-

ные принципы международного гуманитарного права. 

Основные отрасли российского права 

Понятие гражданского права. Источники гражданского права. Предмет и метод граж-

данского права. Принципы гражданского права. Гражданско-правовые отношения: понятие 

и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Понятие физического лица. Понятие юри-

дического лица. Виды юридических лиц. Признаки юридических лиц. Понятие гражданской 

право- и дееспособности. Понятие предпринимательской деятельности. Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомо-

чий собственника. Формы собственности. Обязательственное право. Понятие обязатель-

ства. Понятие сделки и виды сделок. Формы сделок. Условия недействительности сделок. 

Понятие договора. Классификация договоров. Порядок заключения договора: оферта и ак-

цепт. Защита прав потребителей. Понятие наследования. Понятие завещания. Формы за-

щиты гражданских прав. Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности. Усло-

вия привлечения к ответственности в гражданском праве. Понятие семейного права. Прин-

ципы семейного права. Источники семейного права. Предмет и метод семейного права. По-

нятие семьи и брака. Правовое регулирование отношений супругов. Условия вступления в 

брак. Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. Понятие брачного догово-

ра. Права и обязанности членов семьи. Лишения родительских прав. Ответственность ро-

дителей по воспитанию детей. Понятие трудового права. Источники трудового права. По-

нятие трудовых правоотношений. Виды участников трудовых правоотношений: работник и 

работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Понятие индиви-

дуального и коллективного трудового договора. Обязательные условия заключения трудо-

вого договора. Признаки трудового договора. Основания прекращения трудового договора. 

Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени. Сверхурочная работа. Время отдыха. 
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Виды времени отдыха. Понятие заработной платы. Особенности труда несовершеннолетних. 

Понятие охраны труда. Понятие и виды трудовых споров. Дисциплина труда. Виды дисци-

плинарной ответственности. Понятие и источники административного права. Субъекты ад-

министративного права. Метод административного регулирования. Понятие, признаки и ви-

ды административного правонарушения. Понятие и виды административной ответственно-

сти. Понятие и виды административных наказаний. Понятие, принципы и источники уголов-

ного права. Действие уголовного закона. Понятие, признаки и виды преступлений. Состав 

преступления. Понятие уголовной ответственности. Принципы уголовной ответственно-

сти. Освобождение от уголовной ответственности. Понятие и виды наказаний в уголов-

ном праве. Уголовные наказания несовершеннолетних. Понятие и источники налогового пра-

ва. Предмет и метод налогового права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. 

Права и обязанности налогоплательщика. Понятие и виды налогов. Понятие налогового пра-

вонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Основы российского судопроизводства 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет гражданского процессуаль-

ного права. Источники гражданского процессуального права. Принципы гражданского судо-

производства. Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Понятие 

арбитражного процессуального права. Понятие уголовного процессуального права. Принци-

пы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного про-

цесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности су-

дебного производства по делам об административных правонарушениях. 

 

 

Углубленный уровень Теория государства и права 

Теории происхождения государства и права: теологическая теория, патриархальная 

теория, теория общественного договора, теория насилия, органическая теория, психологиче-

ская теория, классовая теория, ирригационная теория. Понятие государства. Признаки госу-

дарства. Теории сущности государства. Внутренние и внешние функции государства. Фор-

мы государств. Форма правления. Понятие и виды монархий. Понятие и виды республик. 

Формы государственного устройства: унитарные и федеративные государства. Понятие кон-

федерации. Политический режим. Демократический режим. Антидемократические режимы: 

авторитарный режим, тоталитарный режим, военный режим. Государственный механизм: 

понятие, структура и принципы. Гражданское общество. Правовое государство. Понятие пра-

ва в объективном и субъективном смысле. Признаки права. Функции права. Система права. 

Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. Отрасль права. Инсти-

тут права. Источники права. Правовые системы (семьи): романо-германская, англо-

саксонская, религиозно-правовая, обычного права. Нормативно-правовой акт. Виды норма-

тивно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. Социальные нормы. Мораль-

ные нормы. 

Религиозные нормы. Корпоративные нормы. Политические нормы. Понятие, структу-

ра и классификация правовых норм. Система российского права. Правотворчество: понятие, 

принципы и виды. Юридическая техника. Виды реализации права. Понятие толкования пра-

ва. Виды и способы толкования права. Понятие правоотношения. Субъекты правоотноше-

ния. Понятие объекта правоотношений. Понятие правоспособности, дееспособности и де-

ликтоспособности. Понятие и виды юридических фактов. Понятие и принципы законности. 

Понятие правопорядка. Гарантии законности и правопорядка. Понятие правосознания. 

Структура правосознания. Понятие правовой культуры. Правовой нигилизм. Правовое вос-

питание. Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. Общественная опасность 

коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, принимае-

мые на государственном уровне. Понятие и виды правонарушений. Юридическая ответ-

ственность: понятие и виды. Основания возникновения юридической ответственности. Пре-

зумпция невиновности. 
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Конституционное право 

Конституционное право: понятие, предмет и метод. Понятие и виды конституций. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ. Форма государ-

ственного устройства РФ. Основы федеративного устройства РФ. Источники конституцион-

но права РФ. Гражданство РФ: основания приобретения, принципы, основания прекращения 

гражданства. Права и свободы гражданина РФ. Уполномоченный по правам человека. Кон-

ституционные обязанностей гражданина РФ. Понятие воинской обязанности. Понятие аль-

тернативной гражданской службы. Понятие органа государственной власти. Система орга-

нов государственной власти РФ. Президент РФ. Функции Президента РФ. Парламент: поня-

тие и виды. Федеральное Собрание РФ. Функции Совета Федерации. Функции Государ-

ственной Думы. Правительство РФ. Порядок формирования Правительства. Функции Пра-

вительства РФ. Сферы деятельности Правительства РФ. Структура Правительства РФ. 

Структура судебной системы РФ. Демократические принципы судопроизводства. Конститу-

ционный Суд РФ. Верховный Суд РФ. Понятие, система и функции правоохранительных ор-

ганов РФ. Законодательный процесс. Понятие законотворчества. Законодательная инициати-

ва. Субъекты законодательной инициативы в РФ. Стадии законодательного процесса в РФ. 

Избирательное право и избирательный процесс в РФ. Принципы избирательно права. Поня-

тие избирательной системы. Принципы избирательной системы РФ. Виды и особенности из-

бирательных систем. Понятие избирательного процесса. Стадии избирательного процесса. 

Классификация выборов. Понятие референдума. Система органов местного самоуправления. 

Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправле-

ния. 

Международное право 

Понятие, основные принципы и источники международного права. Субъекты между-

народного права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных 

споров. Международно-правовая ответственность: понятие, источники и основания. 

Международные преступления: понятие и виды. Права человека: понятие, сущность, струк-

тура, история. Правовой статус человека и гражданина. Классификация прав человека: граж-

данские права, политические права, экономические права, социальные права, культурные 

права. Право на благоприятную окружающую среду. Нарушения прав человека. Междуна-

родные договоры о защите прав человека. Права ребёнка. Международная система защиты 

прав человека в рамках Организации Объединенных Наций. Региональная система защиты 

прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. Международ-

ная защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное пра-

во: понятие, источники, принципы. Международный Комитет Красного Креста. Участники 

вооружённых конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Международное гуманитарное пра-

во о защите жертв войны. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. Запре-

щенные средства и методы ведения военных действий. 

Основные отрасли российского права 

Понятие гражданского права. Источники гражданского права. Предмет и метод граж-

данского права. Принципы гражданского права. Гражданско-правовые отношения: понятие и 

виды. Субъекты гражданских правоотношений. Понятие физического лица. Понятие юриди-

ческого лица. Виды юридических лиц. Признаки юридических лиц. Понятие гражданской 

право- и дееспособности. Понятие предпринимательской деятельности. Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомо-

чий собственника. Формы собственности. Обязательственное право. Понятие обязательства. 

Понятие сделки и виды сделок. Формы сделок. Условия недействительности сделок. Поня-

тие реституции. Понятие договора. Классификация договоров. Порядок заключения дого-

вора: оферта и акцепт. Защита прав потребителей. Понятие наследования. Формы наследова-

ния. Понятие завещания. Страхование и его виды. Формы защиты гражданских прав. По-

нятие и признаки гражданско-правовой ответственности. Понятие убытков и вреда в граж-

данском праве. Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. Непреодоли-
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мая сила. Право интеллектуальной собственности: авторские и смежные права, патентное 

право, ноу-хау. Понятие семейного права. Принципы семейного права. Источники семейного 

права. Предмет и метод семейного права. Понятие семьи и брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Условия вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура 

расторжения брака. Понятие брачного договора. Права и обязанности членов семьи. Лише-

ние родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспита-

ния детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие усыновления. Понятие опеки и 

попечительства. Понятие приемной семьи. Понятие трудового права. Источники трудового 

права. Понятие трудовых правоотношений. Виды участников трудовых правоотношений: 

работник и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Поня-

тие индивидуального и коллективного трудового договора. Обязательные условия заключе-

ния трудового договора. Признаки трудового договора. Основания прекращения трудового 

договора. Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени. Сверхурочная работа. Время 

отдыха. Виды времени отдыха. Понятие заработной платы. Особенности труда несовершен-

нолетних. Понятие охраны труда. Понятие и виды трудовых споров. Дисциплина труда. Ви-

ды дисциплинарной ответственности. Понятие и виды трудовых споров. Дисциплина труда. 

Виды дисциплинарной ответственности. Понятие и источники административного права. 

Субъекты административного права. Метод административного регулирования. Понятие, 

признаки и виды административного правонарушения. Понятие и виды административной 

ответственности. Понятие и виды административных наказаний. Понятие, принципы и ис-

точники уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие, признаки и виды преступ-

лений. Состав преступления. Понятие уголовной ответственности. Принципы уголовной от-

ветственности. Освобождение от уголовной ответственности. Понятие и виды наказаний в 

уголовном праве. Уголовные наказания несовершеннолетних. Понятие финансового права. 

Правовое регулирование банковской деятельности. Структура банковской системы РФ. Пра-

ва и обязанности вкладчиков. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и 

обязанности налогоплательщика. Структура налоговых органов. Понятие финансового 

аудита. Понятие и виды налогов. Понятие налогового правонарушения. Ответственность 

за уклонение от уплаты налогов. Антикоррупционные стандарты поведения. 

Основы российского судопроизводства 

Конституционное судопроизводство. Понятие гражданского процессуального права. 

Предмет гражданского процессуального права. Источники гражданского процессуального 

права. Принципы гражданского судопроизводства. Участники гражданского процесса. Ста-

дии гражданского процесса. Понятие арбитражного процессуального права. Понятие уго-

ловного процессуального права. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголов-

ного процесса. Особенности процессуальных действий с участием несовершеннолетних. 

Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседа-

телей. Особенности судебного производства по делам об административных правонаруше-

ниях. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Осо-

бенности профессиональной деятельности юриста. 

 

Предмет «География» Базовый уровень 

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие процессы и явления в окружающей 

среде. 

Ноосфера. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности 

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование.  

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения эко-

логических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного при-

родного и культурного наследия. 
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Мировое сообщество и его территориальная организация 

Мировое сообщество — общая картина мира. Современная политическая карта и её 

изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографиче-

ская политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половоз-

растной, этнический, религиозный состав, городское и сельское население). Основные очаги 

этнических и конфессиональных конфликтов. Урбанизация. Миграция. География рынка 

труда и занятости. Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и тер-

риториальная структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. Геогра-

фия основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы 

услуг. География 

мировых валютно-финансовых отношений. Географические аспекты глобализации. 

Региональная география и страноведение 

Комплексная географическая характеристика крупнейших регионов и стран мира. 

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, Австралии. Перспективы освоения 

и развития Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и ре-

гионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. 

Влияние отдельных регионов и стран на мировое хозяйство. Региональная политика. 

Интеграция различных регионов в единое мировое сообщество. Международные организа-

ции (интеграционные региональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Особенности географии экономиче-

ских, политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности 

интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэконо-

мических и внешнеполитических задач развития России. 

Глобальные проблемы человечества 

Глобальные проблемы — совокупность социоприродных проблем. Географические 

аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных про-

блем. 

Углублённый уровень География в современном мире 

Система географических наук. История географии как науки. Основные теории и 

концепции современной географии. Значение географических наук для современного обще-

ства. Методы географической науки (картографический, статистический, описательный, по-

левой, сравнительно-географический, математический, моделирование, аэрокосмический, 

геоинформационный). Целостность географического пространства. Географические оболоч-

ки. Ноосфера. Географическая картина мира. Пространственная дифференциация объектов и 

явлений. Основные подходы к районированию. Территориальные системы. Иерархия при-

родно- общественных территориальных систем. Пространственные модели в географии. 

Геоинформационные системы. Географические прогнозы. 

Физическая география 

Физическая география. Дисциплины, входящие в физическую географию: геоморфо-

логия, метеорология и климатология, науки о природных водах (гидрология, океанология, 

гидрогеология, гляциология), геокриология (мерзлотоведение), почвоведение, биогеография, 

фенология. 

Географические объекты, процессы и явления. Физико-географическая дифференциа-

ция. Важнейшие факторы физико-географической дифференциации (суммарная солнечная 

радиация, атмосферные осадки). 

Геологические объекты и процессы. Развитие земной коры во времени. Геологическая 

хронология. Этапы геологической истории земной коры. Тектоника литосферных плит. 
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Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические, 

экологические. Эндогенные и экзогенные процессы и рельеф. Антропогенный фактор релье-

фообразования. 

Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты и свой-

ства. Группировка природных комплексов по размерам и сложности организации. Физико- 

географическое районирование. Природно-антропогенные комплексы. Природно- антропо-

генные комплексы разного ранга. 

Катастрофические и неблагоприятные природные процессы. География природного 

риска. 

Социально-экономическая география мира 

Экономическая и социальная география. Дисциплины, входящие в социально- эконо-

мическую географию: география населения, география мирового хозяйства, география сель-

ского хозяйства, география промышленности, география сферы обслуживания, география 

внешнеэкономических связей, география транспорта, география внешней торговли, регио-

нальная экономическая география, политическая география, геополитика, экономическая 

география океанов, геоэкономика, география потребления, география культуры (культурная 

география). 

Экономико-географическое положение. Методы оценки экономико-географического 

положения. 

Природно-ресурсный потенциал территории. Виды природных ресурсов. Природо-

пользование. Рациональное и нерациональное использование природных ресурсов. Измене-

ние значения отдельных ресурсов на различных исторических этапах. Территориальные со-

четания природных ресурсов. Обеспеченность природными ресурсами отдельных террито-

рий. 

География населения. Расселение человека по планете. Численность, воспроизвод-

ство, динамика изменения численности населения. Демографический переход. Демографиче-

ская политика. Демографические кризисы. Размещение и плотность населения. Факторы, 

влияющие на размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половоз-

растной, этнический, религиозный составы, городское и сельское население). География ре-

лигий. Этногеография. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Урба-

низация. Геоурбанистика. Миграция. География рынка труда и занятости. 

География мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства. Географическое разделение труда. Развитие географического разделения труда. 

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Факторы раз-

мещения производства. Изменение отраслевой структуры. Развитие сферы услуг. 

География внешнеэкономических связей. Международные экономические отношения. 

Мировой рынок товаров и услуг. Особые экономические зоны. Международные организации 

(интеграционные экономические союзы). Транснациональные корпорации. Географические 

аспекты глобализации. 

География транспорта. Основные преимущества различных видов транспорта. Транс-

портная инфраструктура. Мировая транспортная система. Транспорт и окружающая сре-

да. 

География мировой   торговли.   Пространственная   структура   мировой   тор-

говли. 

Основные направления оборота наиболее важных товаров и услуг. 

Региональная экономическая география. Определение специализации отдельных 

стран и районов. Комплексная географическая характеристика крупнейших регионов и стран 

мира. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциа-

ла, населения, хозяйства, инфраструктуры, культуры, современных проблем развития круп-

ных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, Австралии. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны- экс-

портеры основных видов продукции. 
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Политическая география и геополитика. Территориально-политическая организация 

общества. Формирование мирового геополитического пространства. 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Особенности географии экономиче-

ских, политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности 

интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэконо-

мических и внешнеполитических задач развития России. 

Геоэкология 

Окружающая среда как геосистема. Геоэкология. Экологические процессы. Динамика 

развития важнейших экологических процессов. Антропогенное воздействие. Особенности 

воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. Состояние окру-

жающей среды в зависимости от степени антропогенного воздействия. Экологический кри-

зис, коллапс, экологическая катастрофа. Региональные и глобальные изменения географиче-

ской среды в результате деятельности человека. Роль географии в решении геоэкологиче-

ских проблем. Особо охраняемые природные территории. Устойчивое развитие. 

Примерный перечень практических работ 

Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами 

ресурсов. Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка пер-

спектив развития альтернативной энергетики. 

Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. Анализ тех-

ногенной нагрузки на окружающую среду. 

Характеристика политико-географического положения страны. Характеристика эко-

номико-географического положения страны. Характеристика природно-ресурсного потенци-

ала страны. 

Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты 

мира. Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям ми-

ра. Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий. 

Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей промыш-

ленности. Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 

Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 

Выявления основных закономерностей расселения, на основе анализа физической и 

тематических карт мира. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, 

Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 

Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 

Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий матери-

альной и нематериальной сферы. 

Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении 

труда. Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, го-

рода. 

Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Анализ международных экономических связей страны. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономи-

ческого положения России. 

Определение основных направлений внешних экономических, политических, куль-

турных и научных связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобаль-

ных проблем человечества. Аргументация представленной точки зрения. 

Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человече-

ства. Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий. 

Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на картосхе-
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ме. 

Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диа-

грамм, картосхем. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Предмет «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, гео-

метрию) 

Базовый уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, де-

лимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств 

с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, ко-

тангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. 

Значения тригонометрических функций для углов 0 гр., 30 гр., 45 гр., 60 гр., 90 гр., 180 гр., 

270 гррад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, форму-

лы двойного аргумента. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. 

Сложные функции. 

Тригонометрические функции. Функция. Свойства и графики тригонометрических 

функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригоно-

метрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простей-

ших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показатель-

ные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и не-

равенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. Метод интер-

валов для решения неравенств. 

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравне-

ний и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Уравнения, систе-

мы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила дифферен-

цирования. 
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Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Ис-

следование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значе-

ние с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. При-

менение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логиче-

ских правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в пря-

моугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с ис-

пользованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоско-

сти, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основ-

ные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоско-

сти. 

Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей 

в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Тео-

рема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная 

призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и про-

ходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения 

шара. Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхно-

сти прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объ-

емами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении 

задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на чис-

ло, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 

векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахож-

дение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 

для вычисления расстояния между точками в пространстве. 
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Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Ис-

пользование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наимень-

шего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности 

событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. 

Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей 

независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с при-

менением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятно-

сти. Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величи-

ны. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожи-

дание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное 

распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. При-

меры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост 

человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод 

измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Сов-

местные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

 

Углубленный уровень Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, де-

лимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль 

числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с 

помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение 

задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с примене-

нием изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых 

функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных 

функций, обратной пропорциональности и функции. Графическое решение уравнений и не-

равенств. Использование операций над множествами и высказываниями. Использование не-

равенств и систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их объединений 

и пересечений. Применение при решении задач свойств арифметической и геометрической 

прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, эле-

мент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств 

Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множе-

ствами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказы-

ваний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использо-

ванием кругов Эйлера, основных логических правил. 

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды мате-

матических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: об-

ратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свой-
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ство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, 

число и сумма делителей натурального числа. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции 

чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение триго-

нометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и 

нечетные функции. Функции «дробная часть числа» и «целая часть числа» . 

Тригонометрические функции числового аргумента , , , . Свойства и графики триго-

нометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение про-

стейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических урав-

нений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показатель-

ные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число и 

функция. 

 
Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразова-

ние логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифми-

ческая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексны-

ми числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометриче-

ская форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: 

сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические ме-

тоды решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих пере-

менную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Уравнения, систе-

мы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 

Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема 

алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов. Суммы и 

ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными. Множества на коор-

динатной плоскости. 

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непре-

рывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графи-

ку функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 

физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 
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Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Постро-

ение графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении 

задач. Нахождение экстремумов функций нескольких переменных. 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.. 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение 

задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямо-

угольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с исполь-

зованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вы-

числения длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из 

них. 

Понятие об аксиоматическом методе. 

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом 

следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проек-

ций. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное про-

ектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклон-

ные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах. 

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный 

тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. 

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещива-

ющихся прямых. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проек-

ции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства 

плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного уг-

ла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных много-

гранников. 

Призма. Параллелепипед.  Свойства параллелепипеда.  Прямоугольный параллеле-

пипед. 

Наклонные призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равно-

наклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. 

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Ша-

ровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 
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Усеченная пирамида и усеченный конус. 

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. 

Комбинации тел вращения. 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Фор-

мула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом коор-

динат. 

Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы 

для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Пло-

щадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач. 

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. Комбинации 

многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных 

фигур. Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плос-

кости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение 

задач на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего 

и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление ча-

стот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными эле-

ментарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независи-

мых событий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева ве-

роятностей, формулы Бернулли. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероят-

ности. 

Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Рас-

пределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожи-

дание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы слу-

чайных величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределе-

ние. Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его 

свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распреде-

ления. 

Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция 

Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчинен-
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ных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная 

теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чи-

сел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, при-

роде и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Сов-

местные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Ли-

нейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распределе-

ниями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия.

 Биекции. 

Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись. 

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компо-

ненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 

 

Предмет «Информатика» Базовый уровень 

Информация и информационные процессы 

Системы. Классификация систем. Компоненты системы и их взаимодействие. Пе-

редача информации в системах различной природы. 

Знаковые системы. Способы кодирования информации. Преобразование тексто-

вой, графической и звуковой информации из аналоговой формы в дискретную (цифровую) 

и обратно. Универсальность дискретного представления информации. Единицы измере-

ния информации, объем информации. Алгоритм определения количества информации в со-

общении. 

Способы представления и восприятия информации в различных системах. Выбор спо-

соба представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Классификация информационных процессов. Сбор, обработка, накопление, хранение, 

поиск и систематизация, защита информации. 

Представление чисел в компьютере. Краткая и развернутая форма записи чисел в 

позиционных системах счисления. Триады восьмеричной системы счисления. Тетрады 

шестнадцатеричной системы счисления. Алгоритм перевода из двоичной системы счисле-

ния в восьмеричную и шестнадцатеричную системы и обратно. 

Алгоритмизация и основы программирования 

Базовые алгоритмические конструкции. Определять оптимальный способ записи ал-

горитмов при решении конкретных задач (словесный, программный, графический). 

Интерфейс выбранного языка программирования, типы и структуры данных, операто-

ры языка программирования, основные конструкции языка программирования. Кодирование 

базовых алгоритмических конструкция на выбранном языке программирования. Этапы ре-

шения задач на компьютере. Создавать на алгоритмическом языке программы для решения 

типовых задач базового уровня из различных предметных областей с использованием основ-

ных алгоритмических конструкций Проверка работоспособности программы с использовани-

ем трассировочных таблиц. 

Использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации. Применять алгоритмы поиска и сортиров-

ки при решении учебных задач и задач по выбранной специализации. Разрабатывать алго-

ритм для конкретного исполнителя 

Информационные модели 

Модель. Классификация моделей. Виды информационных моделей. Построение ин-

формационной модели реального объекта и процесса, анализ соответствия описания объекту 
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и целям моделирования. Этапы и цели компьютерного моделирования. Схемы, таблицы и 

графики в компьютерно-математических моделях. 

Составлять простейшие компьютерно-математические модели систем, объектов и 

процессов, используя графические и табличные методы, средства электронных динамиче-

ских таблиц и алгоритмические языки. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятель-

ности. 

Построение информационной модели для решения задач из различных предметных 

областей 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

Персональный компьютер. Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Классифика-

ция программного обеспечения, операционные системы. Архитектура современных компью-

теров; выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Программ-

ные и аппаратные средства современных цифровых устройств обработки информации. 

Определять принципы построения и функционирования операционных систем. Инсталляция 

и деинсталляция программных средств необходимых для решения учебных задач и задач по 

выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области программного 

обеспечения. 

Программное обеспечение мобильных устройств. Способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ. 

Автоматизированное рабочее место обучающегося в соответствии с целями его ис-

пользования. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические тре-

бования при эксплуатации компьютерного рабочего места 

Информационные технологии. 

Технологии создания и преобразования текста. Создание текстового документа. Ис-

пользование средств редактирования текстов и графических объектов. Вставка номера стра-

ницы, таблицы и иллюстрации. Использование готовых шаблонов и создание собственных. 

Вставка сносок и ссылок, режим структуры документа, создание гипертекстового документа. 

Создание рассылок, в том числе с использованием сервиса электронной почты) 

Компьютерная верстка текста. Макросы. Средства автопоиска и автозамены. Ис-

пользование систем проверки орфографии и грамматики. Коллективная работа с текстом, 

в том числе в локальной компьютерной сети. 

Технологии работы с текстом с использованием мобильных приложений. 

Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с 

использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программа распо-

знавания устной речи. 

Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. Авто-

заполнение. Форматирование ячеек. Примечание к ячейкам. Функции и вложенные функции. 

Виды ссылок в формулах. Решение задач из 

различных предметных областей. Использование динамических (электронных) таблиц 

для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Визуализация данных. 

Работа в электронных таблицах на мобильных устройствах 

Математическое моделирование процессов из различных предметных областей, ис-

пользование инструментов решения экономических, статистических и расчетно- графиче-

ских задач. Обработка результатов естественно-научного и математического эксперимента, 

экономических и экологических наблюдений, социальных опросов, учета индивидуальных 

показателей учебной деятельности. 

Технология сбора, хранения и поиска информации. Понятие и назначение базы дан-

ных (далее - БД). Классификация БД. Типы отношений, реализуемых в БД. Системы управ-

ления БД (СУБД). Объекты БД: 

● Таблица данных (Запись и поле. Ключевое поле. Схемы данных. Конструктор. 
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Типы данных в режиме Конструктора. Форматы и маски ввода данных. Экспорт и импорт 

данных). 

● Запрос (Типы запросов. Параметры и диапазон поиска. Сортировка. Фильтра-

ция. Вычисляемые. Редактирование записей в БД). 

● Формы (Способы разработки форм. Заполнение таблицы с помощью разра-

ботанной формы. Элементы управления. Кнопочная форма) 

● Отчет (Способы создания отчета. Элементы управления. Экспорт и импорт 

данных) 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 

задач. 

Представление о поисковых системах в компьютерных сетях, библиотечных инфор-

мационных системах. Использование инструментов поисковых систем (формирование за-

просов) для работы с образовательными порталами и электронными каталогами библио-

тек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных обла-

стей. 

Применять правила цитирования источников информации при подготовке отчетов. 

Технологии и средства работы с графикой, звуковой и видео- информацией. Пред-

ставление о системах автоматизированного проектирования конструкторских работ, сре-

дах компьютерного дизайна и мультимедийных средах. Форматы графических и звуковых 

объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых объектов. 

Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового 

оборудования. 

Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей: 

цветовые модели, работа со слоями, преобразования, коррекция изображения, эффекты, со-

здание и преобразование текстовых объектов, конструирование. 

Создание и преобразование звуковых и аудио-визуальных объектов. Создание презен-

таций. Основные приемы работы в программе. Работа с объектами. Группировка и транс-

формация объектов. Создание направляющих слоев и слоев-масок. Работа со слоями. Созда-

ние анимации. Форматы файлов. Воспроизведение готового материала. Технология работы в 

группе и размещения материала в сети. Выполнение учебных творческих и конструктор-

ских работ. 

Применение геоинформационных систем в исследовании экологических и климатиче-

ских процессов, городского и сельского хозяйства. 

Компьютерные телекоммуникации 

Компьютерные сети. Принципы построения и архитектура компьютерных сетей. Ап-

паратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Принципы межсетевого 

взаимодействия. Сетевые операционные системы. Средства сети Интернет. 

Интернет. Система доменных имен. Сервисы Интернета. Технология WWW. Разра-

ботка интернет-приложений. Методика разработки личного информационного простран-

ства. Информационные пространства коллективного взаимодействия. Облачные сервисы. 

Поиск информации в сети Интернет. Алгоритм построения запросов. 

Социальная информатика 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Государственные электронные сервисы и 

услуги. Технологии Web 3.0. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

Электронные словари. Информационная культуры. Правила поведения. Сетевой этикет 

Информационная безопасность. 

Информационная безопасность в системе национальной безопасности РФ. Общие 

проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. 

Правовое обеспечение информационной безопасности РФ. Международное право в 

области информационной безопасности. 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах, 

компьютерных сетях и компьютерах. 

http://www/
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Тенденции развития средств ИКТ. 

Тенденции развития информационных технологий (Ограничения на количество и тип 

используемой информации физическим лицом в компьютерных сетях. Искусственный ин-

теллект – языки программирования высокого уровня). Компьютеры, встроенные в техниче-

ские устройства и производственные комплексы. Панельные компьютеры. Промышленные 

компьютеры. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D- принтеры). Су-

перкомпьютеры. 

 

Углубленный уровень 

Информация и информационные процессы 

Классификация информационных процессов. Сбор, обработка, накопление, хранение, 

поиск и систематизация, защита информации. Дискретная форма представления информа-

ции. Единицы измерения информации, объем информации, алгоритм определения количе-

ства информации в сообщении. 

Процесс передачи информации. Схема передачи информации: источник, приемник, 

канал связи, сигнал, кодирующее и декодирующее устройства. 

Знаковые системы. Способы кодирования информации. Преобразование текстовой, 

графической и звуковой информации из аналоговой формы в дискретную (цифровую) и об-

ратно. Искажение информации при передаче по каналам связи. Пропускная способность и 

помехозащищенность канала связи. Способы защиты информации, передаваемой по каналам 

связи 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Свойства систем. Классифика-

ция систем. Информационное взаимодействие в системе, управление. Управление в повсе-

дневной деятельности человека. Анализ и описание системы (объекта) с целью построения 

схемы управления; системы автоматического управления; задача выбора оптимальной мо-

дели управления; математические и компьютерные моделирование систем управления. 

Модель. Классификация моделей. Моделирование. Проектирование информационной 

модели реального объекта, процесса и системы, соответствие описания объекту (процессу) и 

целям моделирования. Этапы компьютерного моделирования. Фотографии, карты, чертежи, 

схемы, графы, таблицы, графики, формулы как компьютерно-математические модели. 

Компьютерно-математические модели, их использование для описания объектов и 

процессов живой и неживой природы. Модели информационных процессов в технических, 

биологических и социальных системах. Моделирование, прогнозирование и проектирование в 

человеческой деятельности. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Математические основы информатики. 

Системы счисления. Представление чисел в компьютере. Краткая и развернутая фор-

ма записи чисел в позиционных системах счисления. Триады восьмеричной системы счисле-

ния. Тетрады шестнадцатеричной системы счисления. Алгоритм перевода из двоичной си-

стемы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную системы и обратно. 

Логические операции, правила построения и семантика. Примеры записи высказыва-

ний на логическом языке. Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логиче-

ских выражений. Нормальные формы: дизъюнктивная и коньюктивная нормальная форма. 

Логические функции и базовые логические элементы. Построение схем из базовых логиче-

ских элементов. 

Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы (масси-

вы). Выигрышные стратегии. Использование законов логики и теории кодирования для ре-

шения олимпиадных задач. 

Алгоритмизация и основы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями Робот, как формальный ис-

полнитель. Среда исполнителя и режим работы 
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Алгоритм и его свойства. Способы записи алгоритма. Базовые алгоритмические кон-

струкции. Обзор языков программирования 

Структурное программирование. Интерфейс выбранного языка структурного про-

граммирования. Типы и структуры данных. Операции с ними. Приоритет выполнения опе-

раций. 

Синтаксис и семантика выбранного языка программирования. Переменные и их опи-

сание. Запись основных алгоритмических конструкций на выбранном языке программирова-

ния. Вспомогательные алгоритмы и программы. Процедуры (подпрограммы) и библиотеки 

подпрограмм. 

Метод последовательной детализации. Этапы решения задач на компьютере. Решение 

типовых задач. Проверка работоспособности программы с использованием трассировочных 

таблиц. Массивы. Алгоритм обработки массива. Решение типовых задач на обработку мас-

сива. Рекурсивный алгоритм и алгоритм сортировки 

Решение задач из различных предметных областей с использованием выбранного 

языка программирования. 

Объектно-ориентированное программирование. Интерфейс среды программирования. 

Элементы управления. Переменные и их типы. Область действия переменных (локальная, 

глобальная). Процедуры и функции. Итерация и рекурсия. Графика в выбранном объектно- 

ориентированном языке программирования. Чтение и запись данных в файл. Массивы: за-

полнение массивов, поиск элемента в массивах, сортировка числовых и строковых массивов. 

Модульный (компонентный) принцип построения решений и проектов. 

Разработка программ, использующих процедуры и функции, при решении учебных и 

проектных задач средней сложности. Применять выбранный язык программирования для 

решения задач из выбранной области деятельности. 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

Персональный компьютер. Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Принципы построения и архитектура персонального компьютера. Программная и аппаратная 

организация компьютеров и компьютерных систем. Классификация программного обеспече-

ния, операционные системы. 

Архитектура современных компьютеров; выбор конфигурации компьютера в зави-

симости от решаемой задачи. Программные и аппаратные средства современных цифровых 

устройств обработки информации. Определять принципы построения и функционирования 

операционных систем. Инсталляция и деинсталляция программных средств необходимых для 

решения учебных задач и задач по выбранной специализации. Подбор современных операци-

онных сред и ИКТ для решения прикладных учебных задач и задач по выбранной специализа-

ции. 

Законодательство   Российской    Федерации   в    области    программного    обеспе-

чения. 

Программное обеспечение мобильных устройств. 

Автоматизированное рабочее место обучающегося в соответствии с целями его ис-

пользования. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические тре-

бования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Программные и технические 

средства ИКТ характерных для выбранной области деятельности. 

Профилактика работы оборудования. 

Технологии создания и преобразования текстовой информации 

Алгоритм работы с текстовыми редакторами. Создание текстового документа. Ис-

пользование средств редактирования математических текстов и графических объектов. 

Вставка номера страницы, таблицы и иллюстрации. Использование готовых шаблонов и со-

здание собственных. Вставка сносок и ссылок, режим структуры документа, создание гипер-

текстового документа. 

Компьютерная верстка текста. Макросы. Средства автопоиска и автозамены. Исполь-

зование систем проверки орфографии и грамматики. Коллективная работа с текстом, в том 
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числе в локальной компьютерной сети. Работа в текстовом редакторе на мобильных 

устройствах. Обработка текстовой информации мобильными интернет-приложениями. 

Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с 

использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программа распо-

знавания устной речи. 

Технология табличных вычислений 

Ввод и редактирование данных. Автозаполнение. Форматирование ячеек. Примечание 

к ячейкам. Функции и вложенные функции. Виды ссылок в формулах. Решение задач из раз-

личных предметных областей. Использование динамических (электронных) таблиц для вы-

полнения учебных заданий из различных предметных областей. Визуализация данных. Ма-

тематическое моделирование процессов из различных предметных областей, использование 

инструментов решения экономических, статистических и расчетно-графических задач. Ис-

пользование мобильных устройств при работе с электронными таблицами.обработка чис-

ловой информации мобильными интернет-приложениями. 

Математическая обработка статистических данных, результатов эксперимента, в том 

числе с использованием компьютерных датчиков. Обработка результатов естественно-

научного и математического эксперимента, экономических и экологических наблюдений, 

социальных опросов, учета индивидуальных показателей учебной деятельности. 

Технология сбора, хранения и поиска информации 

Понятие и назначение базы данных (БД). Классификация БД. Типы отношений, реа-

лизуемых в БД. Системы управления БД (СУБД). Объекты БД: 

● Таблица данных (Запись и поле. Ключевое поле. Схемы данных. Конструктор. 

Типы данных в режиме Конструктора. Форматы и маски ввода данных. Экспорт и импорт 

данных). 

● Запрос (Типы запросов. Параметры и диапазон поиска. Сортировка. Фильтра-

ция. Вычисляемые. Редактирование записей в БД). 

● Формы (Способы разработки форм. Заполнение таблицы с помощью разра-

ботанной формы. Элементы управления. Кнопочная форма) 

● Отчет (Способы создания отчета. Элементы управления. Экспорт и импорт дан-

ных) 
 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 

задач. Обработка больших массивов информации интернет-приложениями. работа с база-

ми данных на мобильных устройствах. 

Представление о поисковых системах в компьютерных сетях, библиотечных инфор-

мационных системах. Использование инструментов поисковых систем (формирование за-

просов) для работы с образовательными порталами и электронными каталогами библиотек, 

музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

Применять правила цитирования источников информации при подготовке отчетов. 

Средства и технологии обработки изображения и звука 

Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских 

работ, средах компьютерного дизайна и мультимедийных средах. Форматы графических и 

звуковых объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых 

объектов. 

Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового 

оборудования. 

Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей: 

цветовые модели, работа со слоями, преобразования, коррекция изображения, эффекты, со-

здание и преобразование текстовых объектов, конструирование. 

Создание и преобразование звуковых и аудио-визуальных объектов. Создание презен-

таций, выполнение учебных творческих и конструкторских работ. 

Обработка изображения и звука с использованием интернет-приложений, техноло-
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гия работы с изображениями и звуком на мобильных устройствах. Использование геоин-

формационных систем в исследовании экологических и климатических процессов, городского 

и сельского хозяйства. 

Компьютерные телекоммуникации 

Компьютерные сети. Принципы построения и архитектура компьютерных сетей. Ап-

паратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Принципы межсетевого 

взаимодействия. Сетевые операционные системы. Средства сети Интернет. 

Интернет. Система доменных имен. Сервисы Интернета. Технология WWW. Методи-

ка разработки личного информационного пространства. Разработка интернет-приложений. 

Информационные пространства коллективного взаимодействия. Облачные сервисы. Поиск 

информации в сети Интернет. Алгоритм построения запросов. 

Социальная информатика 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Роль информации в современном обществе и 

его структурах: экономической, социальной, культурной, образовательной. Информацион-

ные ресурсы и каналы государства, общества, организации, их структура. Образовательные 

информационные ресурсы. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Технологии Web 3.0. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная культуры. Правила. Се-

тевой этикет 

Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики информацион-

ной деятельности. 

Информационная безопасность. 

Информационная безопасность в системе национальной безопасности РФ. Общие 

проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. 

Правовое обеспечение информационной безопасности РФ. Международное право в 

области информационной безопасности. 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах, 

компьютерных сетях и компьютерах. 

Тенденции развития средств ИКТ. 

Тенденции развития информационных технологий (Ограничения на количество и тип 

используемой информации физическим лицом в компьютерных сетях. Искусственный ин-

теллект – языки программирования высокого уровня). Компьютеры, встроенные в техниче-

ские устройства и производственные комплексы. Системообразующая роль информатики 

при формировании у обучающихся современной картины мира. 

Панельные компьютеры. Промышленные компьютеры. Роботизированные производ-

ства, аддитивные технологии (3D-принтеры). Суперкомпьютеры. Параллельное программи-

рование 

 

Предметная область «Естественные науки» Предмет «Физика» 

Базовый уровень 

Физика как естественнонаучный метод познания мира 

Физика – фундаментальная наука о природе. Принципы научного познания. Методы 

научного исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и процес-

сов. Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип соответ-

ствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практи-

ческой деятельности людей. Физика и культура. 

Классическая механика Границы применимости классической механики. Предмет и 

задачи классической механики. Важнейшие характеристики механического движения. Ос-

новные модели тел и движений. Взаимодействие двух тел. Законы Всемирного тяготения, 

Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. Гравитаци-

онные взаимодействия. Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение 

импульса. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

http://www/
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развития космических исследований. Механическая энергия материальной точки и системы. 

Закон сохранения механической энергии. 

Работа силы. Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равнове-

сия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в дина-

мике жидкости. Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. 

Монохроматическая волна. Энергия волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы. Агрегатные состояния 

вещества. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Термодинамическая 

система и её равновесие. Внутренняя энергия. Термодинамический процесс. Теплоёмкость. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Порядок и хаос. Необратимость тепловых 

процессов. Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл 

Карно. Фазовые переходы. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электростатика и электродинамика 

Электрическое взаимодействие. Электрическое поле. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Разность потенциалов. Проводники, полупроводники и ди-

электрики. Условие равновесия зарядов на проводнике. Конденсатор. Энергия электрического 

поля конденсатора. Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и ва-

кууме. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. Магнитное поле. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Закон 

электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Практическое применение закона 

электромагнитной индукции. Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Электроёмкость и сопротивление в цепи переменного тока. 

Энергия электромагнитного поля. Элементарная теория трансформатора. Элек-

тромагнитные колебания и волны. Колебательный контур. Диапазоны электромагнитных из-

лучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. Геометриче-

ская оптика. Волновые свойства света. Скорость света. Теории близкодействия и дальнодей-

ствия. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра Корпускулярно-волновой дуа-

лизм. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Фотон. Давление света. Волновые свойства частиц. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Постулаты Бора. Энергетический спектр ато-

ма. Спонтанные и индуцированные переходы. Лазер. Закон радиоактивного распада и его ста-

тистический характер. Реакции деления и синтеза. Влияние ионизирующей радиации на жи-

вые организмы. Доза излучения. Ядерная энергетика. Модели строения атомного ядра. 

Сильное и слабое взаимодействие. Постулаты специальной теории относительности. Про-

странство и время в специальной теории относительности. Релятивистский импульс. Де-

фект массы и энергия связи ядра. Полная энергия. Энергия и масса покоя. Элементарные ча-

стицы. Стандартная модель. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц. 

Строение Вселенной. 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Класси-

фикация звёзд. Звёзды и источники их энергии. Нейтронные звёзды и чёрные дыры. Галак-

тика. Строение и эволюция Вселенной. Тёмная материя и тёмная энергия. Реликтовое излу-

чение. 

 

Углублённый уровень 

Физика как естественнонаучный метод познания мира 
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Физика – фундаментальная наука о природе. Принципы научного познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного иссле-

дования физических явлений. Моделирование явлений и процессов природы. Границы при-

менимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль математи-

ки в физике Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. Физика и культура. 

Классическая механика Предмет и задачи классической механики. Характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Законы Всемирного тяготения, Гука, су-

хого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. Гравитационные 

взаимодействия. Импульс материальной точки и системы. Закон сохранения импульса. Зако-

ны механики и развитие космических исследований. Механическая энергия материальной 

точки и системы. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. Равновесие матери-

альной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и 

газа. Давление. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. Границы применимости 

классической механики. Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фа-

за колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Монохроматическая волна. Уравнение 

гармонической волны. Энергия волны. Резонанс. Автоколебания. 

Молекулярная физика и термодинамика Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) 

строения вещества и её экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеаль-

ного газа. 

Границы применимости модели идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева- Клапейрона. Изопроцессы. Агрегатные состояния 

вещества. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасы-

щенные пары. Влажность воздуха. Модель строения твёрдых тел. Механические свойства 

твёрдых тел. Термодинамическая система и её равновесие. Внутренняя энергия. Термодина-

мический процесс. Теплоёмкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Первый 

закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его статистиче-

ское истолкование. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Преобразования 

энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. Фазовые переходы. 

Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

Электростатика и электродинамика 

Электрическое взаимодействие. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электро-

статического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Условие равновесия зарядов на проводнике. 

Электрическая ёмкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. Постоянный электри-

ческий ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Элек-

трический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Собственная 

и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. Плазма. Электро-

лиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. Индукция магнитного поля. Дей-

ствие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ам-

пера и сила Лоренца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Практическое применение закона 

электромагнитной индукции. Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Электроемкость и сопротивление в цепи переменного тока. Энергия электромагнитного по-

ля. Элементарная теория трансформатора. Магнитные свойства вещества. Электроизмери-

тельные приборы. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные элек-

тромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический 

резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. Электромагнитные 

волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных излучений. Диапазо-

ны электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и 
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телевидения. Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Коге-

рентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. 

Геометрическая оптика. Разрешающая способность оптических приборов. 

Теории близкодействия и дальнодействия. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра Корпускулярно-волновой дуа-

лизм. Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А. 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Давление све-

та. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Планетарная модель атома. Квантовые 

постулаты Бора. Линейчатые спектры. Энергетический спектр атома. Спонтанные и индуци-

рованные переходы. Лазер. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 

Реакции деления и синтеза. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 

Доза излучения. Ядерная энергетика. Статистический характер процессов в микро-

мире. Фундаментальные законы сохранения в микромире. Модели строения атомного ядра. 

Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Сильное и слабое взаимодействие. Ядерные реакции. 

Цепная реакция деления ядер. 

Постулаты специальной теории относительности. Пространство и время в специаль-

ной теории относительности. Релятивистский импульс. Дефект массы и энергия связи яд-

ра. Полная энергия. Энергия покоя. Элементарные частицы. Стандартная модель. Фундамен-

тальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц. 

Строение Вселенной Солнечная система. Современные представления о происхож-

дении и эволюции Солнца и звёзд. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Нейтронные звёзды и чёрные дыры. Галактика. Другие галактики. Строение и эволюция Все-

ленной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

«Красное смещение» в спектрах галактик. Тёмная материя и тёмная энергия. Реликтовое 

излучение. 

Перечень практических и лабораторных работ 

Прямые измерения: 

Измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с 

датчиками. Сравнение масс (по взаимодействию). 

Измерение сил в механике. 

Измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами. Оценка сил взаи-

модействия молекул (методом отрыва капель). 

Измерение термодинамических параметров газа. Измерение ЭДС источника тока. 

Измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных 

весов. Определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

Косвенные измерения: 

Измерение ускорения. 

Определение энергии и импульса по тормозному пути. 

Измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении элек-

тромагнитной индукции). 

Определение показателя преломления. Определение длины световой волны. 

Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фото-

графиям). 

Наблюдение явлений: 

Наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах от-

счета. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

Наблюдение диффузии. 

Наблюдение явления электромагнитной индукции. 

Наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация. 

Наблюдение спектров. 

Вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. Исследования: 

Исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундо-
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мера и или компьютера с датчиками. 

Исследование центрального удара. 

Исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена). Исследование 

изопроцессов. 

Исследование остывания воды. 

Исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в це-

пи. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней. 

Исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности. Исследование яв-

ления электромагнитной индукции. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения. Исследование спектра 

водорода. 

Исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). Проверка гипотез: 

При движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное 

расстояния тем больше, чем больше масса бруска. 

При движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пу-

ти. При затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени. 

Среднее перемещение броуновской частицы прямо пропорционально

 времени наблюдения (по трекам Перрена). 

Скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания. 

Напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 

напряжений на лампочке и резисторе. 

Угол преломления прямо пропорционален углу падения. 

При плотном сложении двух линз оптические силы складываются. 

 

Предмет «Химия» Базовый уровень 

Основы органической химии 

Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. 

Гибридизация атомных орбиталей. Углеродный скелет. Графическая (структурная) 

формула. Гомологические ряды. Изомерия (структурная и пространственная). Типы химиче-

ских связей в молекулах органических соединений. Простые и кратные связи. Радикал. 

Функциональная группа. Пространственное строение органических соединений. Распреде-

ление электронной плотности и взаимное влияние атомов в молекулах. Классификация и 

номенклатура органических соединений (тривиальная и международная). 

Гомологический ряд алканов. Гомологическая разность. Строение, номенклатура, 

изомерия. Химические свойства алканов: горение, галогенирование, дегидрирование, изоме-

ризация. Применение алканов. 

Непредельные углеводороды (алкены, алкины, алкадиены). Строение, номенклатура, 

изомерия и гомология алкенов, алкинов, алкадиенов. Химические свойства алкенов: горение, 

реакции присоединения, окисление перманганатом калия (реакция Вагнера). Применение 

алкенов. Химические свойства алкинов: горение, реакции присоединения. Применение аце-

тилена. Понятие о диеновых углеводородах. Химические свойства алкадиенов. Каучук- при-

родный полимер. 

Циклоалканы: строение, номенклатура, изомерия. Химические свойства циклоалка-

нов. 

Ароматические углеводороды. Электронное и пространственное строение молекулы 

бензола. Химические свойства бензола: горение, реакции присоединения (водорода, хлора), 

реакции замещения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Предельные одноатомные 

спирты: метанол и этанол. Водородная связь между молекулами спиртов и ее влияние на фи-

зические свойства спиртов. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натри-

ем, галогеноводородами, дегидратация. Реакция окисления этанола оксидом меди (II). При-
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менение метанола и этанола. Физиологическое действие спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль, глицерин. Качественная реакция на много-

атомные спирты. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. Фенолы. Строение, 

изомерия, номенклатура фенолов. Применение фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола. 

Альдегиды. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия предельных альдегидов. 

Качественная реакция на альдегидную группу (реакция «серебряного зеркала»). Важнейшие 

представители альдегидов: формальдегид, уксусный альдегид и их практическое использо-

вание. 

Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. Химические свойства пре-

дельных одноосновных кислот на примере уксусной кислоты (кислотные свойства, реакция 

этерификации). Применение предельных одноосновных кислот. 

Сложные эфиры и жиры. Номенклатура и изомерия сложных эфиров. Строение слож-

ных эфиров. Практическое использование сложных эфиров. Гидролиз жиров, омыление жи-

ров. Мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Глюкоза. Строение глюкозы. Химические свой-

ства глюкозы: восстановление и окисление, брожение. Биологическое значение моносаха-

ридов. 

Сахароза. Химические свойства сахарозы. Крахмал, целлюлоза. Химические свойства 

крахмала: реакция с йодом. Применение крахмала и целлюлозы. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами орга-

нических соединений. 

Амины. Классификация, номенклатура, изомерия аминов. Химические свойства пре-

дельных аминов. Анилин. Строение анилина. Применение аминов. 

Аминокислоты. Изомерия, номенклатура и особенности строения аминокислот. Ам-

фотерность аминокислот. Реакции аминокислот друг с другом. Пептидная связь. Биологиче-

ское значение α-аминокислот. Состав и строение белков. Первичная, вторичная и третичная 

структуры белков. Свойства белков: гидролиз, денатурация, цветные реакции. Успехи в изу-

чении и синтезе белков. 

Основные понятия: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации, 

средняя молекулярная масса. Классификация полимеров. Зависимость свойств полимеров 

от строения молекул. Применение полимеров. 

Теоретические основы химии 

Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Изотопы. Атомная орбиталь. Энергетиче-

ский уровень. Электронная конфигурация атома и способы ее отображения. Основное и воз-

бужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). 

Электронные конфигурации атомов переходных элементов. Периодическая система хими-

ческих элементов Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элемен-

тов и их соединений по периодам и группам. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная связь, 

ее разновидности и механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный). Ионная 

связь. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 

Зависимость свойств веществ от типа кристаллических решеток. Причины многообразия ве-

ществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Понятие о коллоидах (золи, гели). 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по раз-

личным признакам. 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Тепловые эффекты химических 

реакций. Термохимические уравнения. 

Система (гомогенная, гетерогенная). Скорость реакции, ее зависимость от различных 
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факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ (для гомо-

генных систем), температуры, площади реакционной поверхности (для гетерогенной систе-

мы), наличия катализатора. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия 

под действием различных факторов: концентрации реагентов или продуктов реакции, давле-

ния, температуры. 

Растворение как физико-химический процесс. Электролитическая диссоциация. 

Сильные и слабые электролиты. Реакции в растворах электролитов. Водородный показатель 

(pH) раствора. Поведение веществ в средах с разным значением pH. Гидролиз неорганических 

и органических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Основы неорганической химии 

Классификация и номенклатура неорганических соединений (тривиальная и между-

народная). Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных. 

Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов. Характерные хи-

мические свойства кислот. Характерные химические свойства солей: средних, кислых, ос-

новных, комплексных (на примере соединений алюминия и цинка). 

Металлы побочных подгрупп (B-групп) периодической системы химических элемен-

тов (медь, цинк, хром). Особенности строения атомов. Физические и химические свойства. 

Получение и применение. 

Понятие о коррозии металлов и способах защиты от нее. 

Аллотропные модификации кислорода, серы, фосфора, углерода, кремния. 

Методы познания в химии. Химия и жизнь 

Химия как часть естествознания. Научные методы познания веществ и химических 

явлений. Роль эксперимента и теории в химии. Химический анализ и синтез. Моделирование 

химических процессов. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и фак-

торы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное 

питание. Пищевые добавки. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. Бытовая 

химическая грамотность. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства аммиака, серной кислоты). Понятие о металлургии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства за-

щиты растений. 

Природные источники углеводородов, их переработка. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Источники химической информации. Поиск информации по названиям, идентифика-

торам, структурным формулам. 

 

Углублённый уровень Основы органической химии 

Гибридизация атомных орбиталей. Пространственное строение органических соеди-

нений. Распределение электронной плотности и взаимное влияние атомов в молекулах. Реак-

ционные центры. Первоначальные понятия о типах и механизмах органических реакций. 

Гомолитический разрыв ковалентной связи. Гетеролитический разрыв ковалентной связи. 

Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. Нуклеофилы. Электрофилы. 

Алканы (предельные углеводороды). Общая формула состава. Физические свойства 

алканов. Химические свойства алканов: термическое разложение, крекинг. Механизм реак-

ции свободнорадикального замещения. Получение алканов. Реакция Вюрца. 

Непредельные углеводороды (алкены, алкины, алкадиены). Цис-транс-изомерия. 
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Общая формула состава σ-, π-связи. Физические свойства алкенов. Получение алкенов. Ре-

акции электрофильного присоединения. Индуктивный и мезомерный эффекты. Гидрирова-

ние, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация алкенов. Окисление алкенов, реак-

ция Вагнера. Правило Марковникова, его электронная интерпретация. Реакции полимериза-

ции. Правило Зайцева. Общая формула состава алкинов. Физические свойства алкинов. По-

лучение ацетилена (карбидный и пиролиз метана). Химические свойства алкинов: реакции 

замещения. Классификация, номенклатура и изомерия алкадиенов. Общая формула состава. 

Кумулированные, сопряженные и изолированные двойные связи в молекулах алкадиенов. 

Физические свойства алкадиенов. Химические свойства алкадиенов. Получение алкадиенов. 

Каучук как природный полимер. Вулканизация каучука. Резина. Бутадиеновый каучук. Мно-

гообразие видов синтетических каучуков, их свойства и применение. 

Циклоалканы: строение, номенклатура, изомерия. Общая формула состава. Химиче-

ские свойства циклоалканов. 

Ароматические углеводороды. История открытия бензола. Изомерия и номенклату-

ра гомологов бензола. Общая формула состава. Физические свойства бензола. Получение 

бензола. 

Химические свойства бензола: электрофильное замещение на примере нитрования 

или бромирования бензола. Ориентационные эффекты заместителей. 

Особенности химических свойств гомологов бензола. Взаимное влияние атомов в мо-

лекуле толуола. Применение гомологов бензола. 

Спирты и фенолы. Спирты первичные, вторичные, третичные. Общая формула соста-

ва одноатомных предельных спиртов. Химические свойства одноатомных предельных спир-

тов с учетом особенностей электронного строения гидроксильной группы. Реакция окисле-

ния этанола оксидом меди (II). Физические свойства одноатомных предельных спиртов. По-

лучение этанола: реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. Водородная связь между 

молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. Особенности химических свойств 

многоатомных спиртов. Физические свойства фенола. Получение фенола. Строение молеку-

лы фенола и его химические свойства. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Фенол-

формальдегидные смолы. 

Альдегиды. Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация аце-

тилена (реакция Кучерова). Кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Гомологический 

ряд, номенклатура и изомерия кетонов. Электронное и пространственное строение карбо-

нильной группы. Общая формула состава предельных альдегидов и кетонов. Физические 

свойства альдегидов и кетонов. Химические свойства предельных альдегидов и кетонов: 

гидрирование, окисление. Особенности реакции окисления кетонов. Представитель кетонов 

– ацетон и его практическое использование. 

Карбоновые кислоты. Строение, классификация, изомерия и номенклатура карбоно-

вых кислот. Электронное и пространственное строение карбоксильной группы. Основность 

кислот. Физические свойства карбоновых кислот. Химические свойства карбоновых кислот 

(кислотные свойства, реакция этерификации). Изменение силы кислот под влиянием заме-

стителей в углеводородном радикале. Особенности муравьиной кислоты. Получение пре-

дельных одноосновных карбоновых кислот: окисление альдегидов, окисление первичных 

спиртов, окисление алканов. Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, ук-

сусная и бензойная. Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Оптическая 

изомерия. Асимметрический атом углерода. Применение карбоновых кислот. 

Физические свойства сложных эфиров. Получение сложных эфиров: реакция этери-

фикации. 

Окисление углеводов - источник энергии живых организмов. Физические свойства 

глюкозы, нахождение в природе. Химические свойства глюкозы: ацилирование и алкилиро-

вание. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Важ-

нейшие дисахариды, их строение и свойства. Физические свойства сахарозы. Лактоза. 

Мальтоза. Полисахариды. Химические свойства крахмала: реакция с йодом, гидролиз. Хи-
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мические свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных эфиров. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами орга-

нических соединений. 

Электронное и пространственное строение аминов. Анилин. Строение анилина. При-

чины ослабления основных свойств анилина в сравнении с аминами предельного ряда. По-

лучение анилина (реакция Зинина). Синтезы на основе анилина. 

Физические свойства аминокислот. Способы получения аминокислот. Синтез пеп-

тидов, их строение. Основные аминокислоты, образующие белки. Свойства белков: гидролиз, 

денатурация, цветные реакции. Достижения в изучении строения и синтеза белков. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное 

строение, ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. Нуклеиновые 

кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, 

РНК). Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 

Основные способы получения высокомолекулярных соединений: реакции полимери-

зации и поликонденсации. Структура полимеров. Зависимость свойств полимеров от строе-

ния молекул. Термопластичные и термореактивные полимеры. Проводящие органические по-

лимеры. 

Композитные материалы. Перспективы использования композитных материалов. 

Классификация волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их 

строение, свойства. Практическое использование волокон. Новые технологии дальнейшего 

совершенствования полимерных материалов. 

Теоретические основы химии 

Дуализм электрона. Квантовые числа. Распределение электронов по орбиталям в со-

ответствие с принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Ва-

лентные электроны. Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д.И. 

Менделеева. Прогнозы Д.И. Менделеева. 

Электронная природа химической связи. Характеристики ковалентной связи (поляр-

ность и энергия связи). Межмолекулярные взаимодействия и физические свойства соедине-

ний. 

Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных ве-

ществ. 

Кристаллические и аморфные вещества. Жидкие кристаллы. 

Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные 

растворы. 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. 

Правило Вант-Гоффа. Энергия активации. Активированный комплекс. Катализаторы 

и катализ. 

Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при растворении. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, мо-

лярная и моляльная концентрации. 

Произведение растворимости. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Ам-

фотерность. Качественные реакции на ионы в растворе. Ионное произведение воды. Водо-

родный показатель (pH) раствора. Окислительно-восстановительный потенциал среды. Диа-

грамма Пурбэ. Поведение веществ в средах с разным значением pH. 

Гидролиз неорганических и органических соединений. Значение гидролиза в биоло-

гических обменных процессах. Применение гидролиза в промышленности. 

Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и электронно-

ионного баланса. Гальванический элемент. Химические источники тока. Стандартный во-

дородный электрод. Стандартный электродный потенциал системы. Ряд стандартных 

электродных потенциалов. Направление окислительно-восстановительных реакций. Элек-

тролиз растворов и расплавов (солей, щелочей, кислот). Практическое применение электро-

лиза для получения щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия. 
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Основы неорганической химии 

Оксиды и пероксиды натрия и калия. Распознавание катионов натрия и калия. Соли 

натрия, калия, кальция и магния, их значение в природе и жизни человека. Жесткость воды 

и способы ее устранения. 

Алюмосиликаты. 

Переходные элементы (серебро, ртуть, марганец, железо). Особенности строения ато-

мов. Общие физические и химические свойства. Получение и применение. Оксиды и гидрок-

сиды этих металлов, зависимость их свойств от степени окисления элемента. Важнейшие со-

ли переходных элементов. Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей сте-

пени окисления. Комплексные соединения переходных металлов. 

Коррозия металлов и ее виды (химическая и электрохимическая). Способы защиты от 

коррозии. Сплавы (черные и цветные). 

Общая характеристика элементов IVА–группы. Получение и применение угля. Акти-

вированный уголь. Получение и применение угарного газа. Электронное строение молекулы 

угарного газа. Биологическое действие угарного газа. Карбиды кальция, алюминия и железа. 

Карбонаты и гидрокарбонаты. Круговорот углерода в живой и неживой природе. Качествен-

ная реакция на карбонат-ион. 

Физические и химические свойства кремния. Карбид кремния. Силаны. Оксид крем-

ния (IV). Кремниевые кислоты, силикаты. Силикатная промышленность. 

Общая характеристика элементов VА–группы. Нитриды. Качественная реакция на 

ион аммония. Нитраты, их физические и химические свойства, применение. 

Получение и применение фосфора. Фосфин. Биологическая роль фосфатов. 

Общая характеристика подгруппы халькогенов. Свойства разбавленной и концентри-

рованной серной кислоты. Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, и сульфат- ионы. 

Общая характеристика подгруппы галогенов. Особенности химии фтора. Галогеново-

дороды. Получение галогеноводородов. Галогеноводородные кислоты и их соли – галогени-

ды. Качественные реакции на галогенид-ионы. Кислородсодержащие соединения хлора. 

Применение галогенов и их важнейших соединений. 

Закономерности в изменении свойств простых веществ-металлов и веществ-

неметаллов, их водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов. 

Благородные газы. Применение благородных газов. 

Идентификация неорганических веществ и ионов. Взаимосвязь различных классов 

неорганических соединений. Методы познания в химии. Химия и жизнь. 

Химический анализ и синтез. Моделирование химических процессов. Математиче-

ское моделирование пространственного строения молекул органических веществ. Совре-

менные физико-химические методы установления состава и структуры веществ. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства аммиака, серной кислоты). Промышленная органическая химия. Сы-

рье для органической промышленности. Проблема отходов и побочных продуктов. Наиболее 

крупнотоннажные производства органических соединений. 

Понятие о металлургии. Производство чугуна и стали. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных мате-

риалов для разных задач. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Источники химической информации. Поиск информации по названиям, идентифика-

торам, структурным формулам. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной 

массе раствора с известной массовой долей; вычисление массовой доли вещества в растворе. 

2. Расчеты массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, 

массе или объему одного из участвующих в реакции веществ. 

3. Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его плот-
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ности и массовой доле элементов, входящих в его состав или по продуктам сгорания. 

4. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

5. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси). 

6. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

7. Расчеты теплового эффекта реакции. 

8. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

9. Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Примерные темы практических работ (на выбор учителя): 

1. Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

2. Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 

3. Распознавание пластмасс и волокон. 

4. Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. 

5. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

6. Идентификация неорганических соединений. 

7. Получение, собирание и распознавание газов. 

8. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

9. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

10. Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между клас-

сами неорганических соединений». 

11. Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между клас-

сами органических соединений». 

12. Получение этилена и изучение его свойств. 13.Получение уксусной кислоты и 

изучение ее свойств. 14.Гидролиз и омыление жиров. 

15.Исследование свойств белков. 16.Исследование свойств анилина. 

17.Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 18.Химические свойства альдеги-

дов. 

19.Синтез сложного эфира. 20.Гидролиз углеводов. 

21. Устранение временной жесткости воды. 

22. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

23. Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. 

24.Кислотно-основное титрование. 

25.Изучение инструкций по применению лекарственных, взрывоопасных, токсич-

ных и горючих препаратов, применяемых в быту. 

 

Предмет «Биология» Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука. Методы научного познания, используемые в биоло-

гии (наблюдение, описание, измерение, сравнение, исторический метод, моделирование, 

эксперимент). Современные направления в биологии. Биология в системе естественных 

наук. Роль биологии в формировании современной научной картины мира. Практическое 

значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные критерии жи-

вого. 

Уровни организации живой природы. Биологические системы разных уровней органи-

зации. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Химический состав организмов. Неорганические веще-

ства. Органические вещества, понятие о биополимерах. Углеводы. Липиды. Белки. Про-

теомика. Нуклеиновые кислоты. Свойства ДНК как носителя наследственной информации. 
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АТФ. Другие органические вещества клетки. Нанобиология. 

Клетка - структурная и функциональная единица организма. Основные этапы разви-

тия цитологии. Методы изучения клетки. Клеточная теория. Клетки прокариот и эукариот. 

Основные части и органоиды клетки, их функции. Строение и функции хромосом. Геном. 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Профилактика вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки.   Обмен   веществ   и   превращение   энергии   в   

клетке. 

Энергетический и пластический обмен. Фотосинтез. Биосинтез белков. Генетический 

код. 

Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки: интерфаза и де-

ление. 

Митоз и его значение. Соматические и половые клетки. Мейоз и его значение. 

Организм 

Особенности организма как биологической системы. 

Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности орга-

низма. 

Гомеостаз. 

Жизнедеятельность организма как целостной биосистемы. Основные про-

цессы, происходящие в организме. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме. Автотрофы и гетеротрофы. 

Аэробы и анаэробы. Регуляция функций организма. 

Размножение организмов - бесполое и половое. Способы размножения у растений и 

животных. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика, методы генетики, 

геномика. Генетические понятия и символы. Гены и признаки. Законы наследственности Г. 

Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование. Современные представления о гене и геноме. Геном человека. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции. Наследственная 

изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на организмы. Наследственные заболевания 

человека и их предупреждение. 

Селекция. Этапы развития селекции. Методы селекции. Селекция растений. Селекция 

животных. Селекция микроорганизмов. Достижения современной селекции. Биотехнология, 

ее направления. Этические аспекты развития исследований в биотехнологии. 

Эволюция жизни на Земле 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая тео-

рия эволюции. Доказательства эволюции живой природы. Вид, его критерии. Популяция – 

элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд попу-

ляции. Формы естественного отбора. Микроэволюция и макроэволюция. Способы видообра-

зования. Направления эволюции. Результаты эволюции: приспособленность организмов к 

среде обитания, многообразие видов. Сохранение многообразия видов как основа устойчи-

вости биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Первые клетки и их эволюция. Основные 

этапы эволюции органического мира на Земле. Основные ароморфозы в эволюции растений 

и животных. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, си-

стематика. Вид как систематическая категория. Современные взгляды на классификацию ор-

ганизмов. 

Человек – уникальный организм. Современные методы изучения организма человека. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 
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Среды обитания. Экологические факторы и их влияние на организмы. Возрастание 

роли антропогенных факторов в развитии биосферы. Приспособления организмов к дей-

ствию экологических факторов. Экологическая ниша. 

Экосистема. Биогеоценоз. Видовая и пространственная структура экосистемы. Ком-

поненты экосистемы. Разнообразие экосистем. Виды взаимоотношений организмов в экоси-

стеме. Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращение энергии в экоси-

стеме. Свойства экосистем. Смена экосистем. Последствия влияния деятельности человека 

на экосистемы. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Компонен-

ты биосферы. Живое вещество и его роль в биосфере. Круговорот веществ в биосфере. 

Роль человека в биосфере. Ноосфера. Глобальные антропогенные изменения в био-

сфере. 

Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 

Углубленный уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука. Методы научного познания, используемые в биоло-

гии. Биологический эксперимент. Современные направления в биологии. Биологические ги-

потезы и теории, их роль в формировании современной естественнонаучной картины ми-

ра. Связь биологии с другими науками. Синтез естественнонаучного и социогуманитарного 

знания на современном этапе развития цивилизации. Практическое значение биологических 

знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Структура биологических 

систем, основные принципы их работы. Процессы, характерные для биосистем. Биологиче-

ские системы разных уровней организации. Жизнь как особая форма существования мате-

рии. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Элементный состав живой природы: макроэлементы и 

микроэлементы. Неорганические вещества. Вода, ее роль в клетке и организме. Роль катио-

нов и анионов в клетке. Органические вещества, понятие о биополимерах. Углеводы. Моно-

сахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Белки. Связь стро-

ения и функций белковых молекул. Протеомика. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, 

свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функ-

ции. Другие органические вещества клетки. Нанобиология. 

Клетка - структурная и функциональная единица организма. Основные этапы разви-

тия цитологии. Методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о 

строении и функциях клетки. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды 

клетки. Поверхностный аппарат клетки. Цитоплазма. Мембранные и немембранные органо-

иды, их строение и функции. Органоиды движения. Включения. Ядро – регуляторный центр 

клетки. Строение и функции хромосом. Основные отличительные особенности клеток про-

кариот. Особенности растительной, грибной и животной клеток. 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Профилактика вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Фермен-

тативный характер реакций обмена веществ. Ферменты, механизм действия ферментов. 

Ассимиляция и диссимиляция – две стороны обмена веществ. Энергетический обмен. Этапы 

энергетического обмена. Роль клеточных органоидов в процессах энергетического обмена. 

Пластический обмен. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Роль хлоропластов в фотосинтезе. Хе-

мосинтез. Биосинтез белков. Роль рибосом в биосинтезе белка. Реакции матричного синтеза. 

Реализация наследственной информации. Генетический код, его свойства. Регуляция процес-

сов обмена веществ в клетке. 

Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки: интерфаза и деле-
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ние. Митоз и его значение. Фазы митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз и его зна-

чение. Фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. Развитие половых клеток у рас-

тений и животных. 

Организм 

Особенности организма как биологической системы. 

Структурные части организмов. Особенности одноклеточных и колониальных орга-

низмов. Особенности многоклеточных организмов. Ткани, органы, системы органов, их вза-

имосвязь как основа целостности организма. Ткани растительных и животных организмов. 

Органы растительных и животных организмов. 

Жизнедеятельность организма как целостной биосистемы. Основные процессы, про-

исходящие в организме. Обмен веществ и превращение энергии в организме. Питание и пи-

щеварение у организмов. Автотрофные организмы (фототрофы и хемотрофы). Гетеротроф-

ные организмы. Сапротрофы. Паразиты. Дыхание организмов. Аэробы и анаэробы. Движе-

ние организмов. Транспорт веществ у организмов. Выделение у организмов. Раздражимость 

и регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза. Эволюция систем органов у живот-

ных. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Способы размножения у 

растений и животных. Оплодотворение. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Ви-

ды оплодотворения у животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Пост-

эмбриональное развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Причины нарушений 

развития организмов. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. История возникновения и 

развития генетики. Методы генетики, геномика. Генетические понятия и символы. Гены и 

признаки. Законы наследственности Г. Менделя. Цитологические основы закономерностей 

наследования, установленных Г. Менделем. Использование анализирующего скрещивания 

для определения генотипа особи. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие генов. 

Генотип как целостная система. Генетические карты. Эволюция представлений о гене. Со-

временные представления о гене и геноме. Геном человека. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость, ее виды. Норма реакции. Вариа-

ционный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды наследственной 

изменчивости. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Наследствен-

ные заболевания человека и их предупреждение. 

Селекция. История селекции, этапы развития селекции. Методы селекции, их генети-

ческие основы. Искусственный отбор, гибридизация, полиплоидия, экспериментальный му-

тагенез. Учение Вавилова Н.И. о центрах многообразия и происхождения культурных расте-

ний. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости, его значение для селекции. 

Особенности селекции растений и животных. Селекция микроорганизмов. Достижения со-

временной селекции. Вклад российских ученых в развитие селекции. Биотехнология, отрас-

ли биотехнологии. Создание трансгенных организмов. Этические аспекты развития исследо-

ваний в биотехнологии. 

Эволюция жизни на Земле 

Развитие эволюционных идей. Работы К. Линнея и Ж. Б. Ламарка. Эволюционная 

теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Доказательства эволюции живой при-

роды. Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства. Развитие представлений о виде. 

Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволю-

ции, их влияние на генофонд популяции. Исследования С. С. Четверикова. Наследование 

признаков в популяциях разных типов. Закон Харди-Вайнберга. Формы естественного отбо-

ра. Микроэволюция и макроэволюция. Способы видообразования. Направления и пути эво-

люци. Причины биологического прогресса и биологического регресса. Формы эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Результаты эволюции: приспособленность орга-

низмов к среде обитания, многообразие видов. Виды адаптаций у организмов. Сохранение 



 

125  

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Роль эволюционной теории в фор-

мировании естественнонаучной картины мира. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Первые клетки и их эволюция. Основные 

этапы эволюции органического мира на Земле. Основные этапы эволюции растительного ми-

ра и основные ароморфозы у растений. Основные этапы эволюции животного мира и основ-

ные ароморфозы у животных. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, си-

стематика. Вид как систематическая категория. Основные систематические группы органи-

ческого мира. Современные взгляды на классификацию организмов. 

Человек – уникальный организм. Систематическое положение человека. Современ-

ные методы изучения организма человека. Современные представления о происхождении че-

ловека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Основные этапы 

эволюции человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Среды обитания. Экологические факторы и закономерности их влияния на организ-

мы. Закон толерантности. Возрастание роли антропогенных факторов в развитии биосферы. 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биологические ритмы. 

Фотопериодизм. Экологическая ниша. 

Экосистема. Биогеоценоз. Видовая и пространственная структура экосистемы. Разно-

образие экосистем. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. 

Пищевая сеть. Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Свойства экоси-

стем. 

Основные показатели экосистемы. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. Смена 

экосистем. Виды взаимоотношений организмов в экосистеме. Последствия влияния деятель-

ности человека на экосистемы. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Компонен-

ты биосферы. Живое вещество и его роль в биосфере. Круговорот веществ в биосфере. Био-

генная миграция атомов. Эволюция биосферы. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Ноосфера. Бионика. Глобальные антропогенные изменения 

в биосфере. Природные ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосфе-

ры. Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Восстановительная эко-

логия. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов (на 

примере растений). 

2. Техника микроскопирования. 

3. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на

 готовых микропрепаратах и их описание. 

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

6. Наблюдение движения цитоплазмы на примере листа элодеи. 

7. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

8. Ферментативное расщепление пероксида водорода в растительных и животных 

клетках. 

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

10. Выделение ДНК. 

11. Каталитическая активность ферментов (на примере амилазы). 

12. Митоз в клетках кончика корешка лука. 

13. Изучение морфологии и подсчет хромосом на временном препарате кореш-

ков кормовых бобов. 

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 
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15. Строение половых клеток. 

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

18. Составление элементарных схем скрещивания. 

19. Решение элементарных генетических задач на моногибридное скрещивание. 

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозо-

филы. 

21. Составление и анализ родословных человека. 

22. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

23. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм. 

24. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследо-

ваний в биотехнологии. 

25. Описание фенотипа. 

26. Описание вида по морфологическому критерию. 

27. Описание приспособленности организма и её относительного характера. 

28. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных эколо-

гических факторов. 

29. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

30. Методы измерения факторов среды обитания. 

31. Изучение экологической ниши у разных видов растений. 

32. Изучение экологических адаптаций человека. 

33. Составление пищевых цепей. 

34. Описание экосистем своей местности. 

35. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

36. Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

Предмет «Естествознание». Базовый уровень 

Введение в естествознание. Природа — среда обитания и источник жизни человека. 

Взаимоотношения человека и природы, их диалектика. Природа — источник творческого 

вдохновения деятелей искусства. Естествознание — единство наук о природе. Материя и 

формы ее существования. Диалектика естествознания. Основные этапы его развития. 

Понятие о естествознании как системе научных знаний о природе. 

Естествознание и методы познания мира 

История развития естествознания. Эмпирический уровень научного познания. Формы 

познания: научное и ненаучное. Два уровня научного познания: эмпирический (чувственный, 

опытный) и теоретический (рациональный). Понятие об эмпирическом уровне научного по-

знания и его методах. 

Наблюдение и эксперимент. Гипотеза и вывод. Моделирование как метод научного 

познания. Процесс моделирования и его составные части: субъект (исследователь), объект 

(предмет, процесс или явление) и модель, отражающая отношение между ними. Типы моде-

лей: материальные и знаковые. 

Теоретический уровень научного познания. Понятие о теоретическом уровне научно-

го познания и его составляющих (осмысление экспериментальных фактов, разработка и 

обоснование гипотез, построение теории). Моделирование на теоретическом уровне позна-

ния и типы моделей (идеальная, аналогия, математическая). Роль мысленного эксперимента 

и математического моделирования в становлении и развитии естественных наук. 

Язык естествознания. Биология. Биологическая систематика и ее важнейшие таксоны. 

Биноминальная номенклатура. Понятие вида. Систематика животных. Понятие породы. Си-

стематика растений. Понятие сорта. Биологическая номенклатура — основа профессиональ-

ной деятельности. Химия. Тривиальные названия. Рациональная номенклатура. Междуна-
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родная номенклатура ИЮПАК. Химические элементы и происхождение их названий. Клас-

сификация неорганических веществ (оксиды, кислоты, основания, соли) и принципы образо-

вания их названий. Физика. Единицы измерения физических величин в России. Междуна-

родная система единиц измерения физических величин — СИ. Основные и производные 

единицы измерения физических величин СИ. 

Естественнонаучные понятия, законы и теории. Естественнонаучные понятия. Кон-

кретные и абстрактные естественнонаучные понятия. Законы естествознания. Естественно-

научные теории. Описательные теории и объяснительные теории. Прогнозирующая роль 

естественно- научных теорий. 

Естественнонаучная картина мира. Картины мира: религиозная, бытовая, художе-

ственная. Естественнонаучная картина мира (ЕНКМ). Эволюция ЕНКМ и ее этапы: аристоте-

левский, ньютоновский, эйнштейновская революция. Принципы познания в естествознании: 

соответствия, дополнительности, причинности, симметрии. Миры, в которых мы живем. 

Классификация миров (мегамир, макромир, микромир, наномир). Границы миров и услов-

ность этих границ. Приборы для изучения миров, их эволюция от светового микроскопа Р. 

Гука до сканирующего туннельного микроскопа (СТМ) и атомно-силового микроскопа 

(АСМ). Молекулярное распознавание и его роль в природе и жизни человека. Компьютеры 

будущего. 

Мегамир 

Человек и Вселенная. Хронология астрономических представлений и открытий: гео-

центрическая система мира; антропоцентрическая система мира; гелиоцентрическая система 

мира. Астрономы XVI—XIX вв. и их вклад в развитие представлений о Вселенной. Космо-

логия. Вклад отечественной науки в мировую космологию. Законы движения небесных тел. 

Первый закон Кеплера. Апогей и перигей. Характеристики эллипса: фокальное расстояние, 

фокус, ось, полуось, эксцентриситет. Второй и третий законы Кеплера. Закон всемирного 

тяготения. Космические скорости. Приборы и аппараты для изучения Вселенной. Первые 

телескопы и обсерватории. Телескоп-рефрактор и телескоп-рефлектор. Радиотелескопы и 

межпланетные станции. Орбитальная астрономическая обсерватория (ОАО). 

Солнце. Звезды. Звезды, их рождение. Спектральный анализ — основа исследования 

химического состава звезд. Солнечная система. Строение Солнечной системы. Планеты 

Солнечной системы. Другие структурные элементы Солнечной системы: спутники планет, 

астероиды, кометы, метеориты. Галактики. Общие сведения о галактиках. Черные дыры. 

Классификация галактик: эллиптические, спиральные, неправильные, радиогалактики. Наша 

Галактика. Млечный Путь. Квазары. 

Характеристики звезд (светимость, спектральный класс, эффективная температура) и 

их классификация (желтые и красные карлики, красные гиганты, сверхгиганты, белые кар-

лики, нейтронные звезды). Происхождение Солнца и его строение. Структура солнечной ат-

мосферы. Солнечный ветер. Происхождение и эволюция Вселенной. Физические явления и 

законы, связанные с происхождением и строением Вселенной. Эффект Доплера. Закон Хабб-

ла. Теория Большого взрыва. Единицы измерения космических расстояний. Небесные тела. 

Созвездия. Звездные скопления. Звезды. Планеты. Кометы, метеориты, астероиды. 

Оболочки Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера 

Строение Земли. Литосфера. Внутреннее строение Земли и ее химический состав. 

Строение и состав литосферы. Минералы и горные породы. Руды. Литосферные плиты. Зем-

летрясения. Шкала Рихтера. Интенсивность землетрясений. Цунами. 

Гидросфера. Состав гидросферы. Мировой океан. Моря. Нетипичные моря: Саргассо-

во, Каспийское и Аральское. Тема моря в произведениях мировой художественной культуры. 

Воды океанов и морей. Химический состав морской и океанической воды. Промилле. Лед в 

океане. Гренландия. Антарктида. Движение вод Мирового океана. Приливы и отливы. Мор-

ские течения. Типы климата. Воды суши. Воды суши и их классификация. Родники. Гейзеры. 

Минеральные воды и их классификация. Проблема пресной воды. Озеро Байкал. Карстовые 

явления и образование сталактитов и сталагмитов. Аномальные свойства воды и их значение 



 

128  

в природе. 

Атмосфера. Атмосфера и ее состав. Вертикальное строение атмосферы: тропосфера, 

стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера. Состав воздуха. Озоновые дыры и парнико-

вый эффект. Погода и климат. Атмосферное давление. Ветер. Атмосферное давление. Кес-

сонная и высотная болезни. Циклоны и антициклоны. Атмосферные фронты. Ветра и их ви-

ды: шквал, смерч, антипассат, пассат, бриз, фён, бора, сирокко, муссоны, тайфуны, ураганы, 

смерчи, торнадо. Шкала Бофорта. Влажность воздуха. Влажность воздуха. Психрометр и 

гигрометр. Точка росы. Облака, их формы и размеры. Туман. Осадки и их типы. Радуга. 

Макромир. Биосфера 

Жизнь, признаки живого и их относительность. Основные свойства живого организ-

ма: единство химического состава, обмен веществ, самовоспроизведение, наследственность, 

изменчивость, развитие и рост, раздражимость, дискретность и целостность, энергозависи-

мость. Живые системы как самоуправляющиеся, саморегулирующиеся, самоорганизующие-

ся системы. Три начала термодинамики. Понятие энтропии. 

Происхождение жизни на Земле. Основные гипотезы происхождения жизни на Земле: 

креационизм, гипотеза самопроизвольного зарождения жизни из неживого, концепция био-

генеза, гипотеза панспермии. Гипотеза происхождения жизни путем биохимической эволю-

ции (гипотеза Опарина—Холдейна). Дискуссия о возможности существования внеземных 

цивилизаций. Химический состав клетки. Химическая организация клетки на атомном — 

элементном уровне. Макроэлементы. Микроэлементы. 

Молекулярный уровень химической организации клетки (молекулярный состав клет-

ки). Неорганические соединения клетки. Вода и ее роль. Минеральные соли. Органические 

вещества клетки. Уровни организации жизни. Клеточный уровень организации жизни на 

Земле. Тканевый уровень. Типы тканей животных (эпителиальная, соединительная, мышеч-

ная, нервная) и растений (образовательная, покровная, основная и проводящая). Органный 

уровень. Организменный уровень. Популяционно-видовой уровень. Биогеоценотический 

уровень. Биоценоз. Биосферный уровень. 

Прокариоты и эукариоты. Прокариоты и эукариоты. Бактерии и их классификация: по 

форме (бациллы, кокки, спириллы, вибрионы), по типу питания (сапрофиты, паразиты), по 

отношению к кислороду (аэробы, анаэробы). Особенности строения бактерий и их жизнедея-

тельности. Роль бактерии в природе и жизни человека. Цианобактерии и особенности их 

строения и жизнедеятельности. Роль цианобактерий в природе. Строение клетки эукариот. 

Клеточная теория. Простейшие. Вирусы. Клеточная теория и ее положения. Простей-

шие: жгутиковые, ресничные, амебоидные. Значение простейших в природе и жизни челове-

ка. Вирусы. Строение и особенности жизнедеятельности вирусов. Вирусные заболевания че-

ловека. ВИЧ и СПИД. Грибы. Роль грибов в природе и в хозяйстве человека. Экологические 

системы. Понятие экосистемы. Биотоп. 

Биоценоз. Биогеоценоз. Отличия биогеоценоза от экосистемы. Нестабильные и ста-

бильные экосистемы. Типология живых организмов экосистемы: продуценты, консументы, 

редуценты(сапрофиты). Автотрофы. Гетеротрофы. Понятие о пищевых (трофических) цепях 

биогеоценоза. Биологический круговорот вещества в природе. Пищевые цепи. Экология. 

Экологические факторы. Пищевая цепь. Два основных типа трофических цепей— пастбищ-

ные (цепи выедания) и детритные (цепи разложения). Пищевая сеть. Экологические пирами-

ды (численности, биомассы, энергии). Правило 10%. Понятие об экологии. Основные про-

блемы экологии. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. 

Биосфера. Биосфера и ее границы. Концепция эволюции биосферы В. И. Вернадского. 

Ноосфера. Техносфера. Основные подходы в учении о биосфере: энергетический, биогеохи-

мический, информационный, пространственно-временной, ноосферный. Экологические про-

блемы человечества. Понятие биологической эволюции. Понятие биологической эволюции. 

Длительность, необратимый характер, направленность эволюции. Основные направления 

эволюции. Биологический прогресс. Биологический регресс. Антропогенез и его этапы. Эво-

люционная теория. Предпосылки создания эволюционной теории Ч. Дарвина. Логическая 
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структура дарвинизма (избыточная интенсивность размножения, борьба за существование и 

ее виды, естественный отбор). Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. Видообра-

зование (географическое и экологическое). Макроэволюция. Движущие силы эволюции: му-

тационный процесс, популяционные волны, изоляция. Формы естественного отбора: стаби-

лизирующий, движущий, дизруптивный. 

Абиотические факторы и приспособленность к ним живых организмов (26 ч) 

Особенности климата России. Зона арктических пустынь, тундр и лесотундр. Климат 

России. Природно-климатические зоны России: арктическая пустыня, тундра, лесотундра, 

тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепь, степь, полупустыня, пустыня. Раз-

нообразие и приспособленность живых организмов к той или иной природно-климатической 

зоне. 

Электромагнитная природа света. Свет. Развитие представлений о природе света. 

Электромагнитное излучение. Длина волны. Частота колебаний. Шкала электромагнитных 

волн. γ-Лучи, рентгеновское излучение, ультрафиолетовое излучение, видимое излучение, 

инфракрасное излучение и их роль в природе и жизни человека. 

Оптические свойства света. Двойственная природа света. Фотон. Законы отражения и 

преломления света. Относительный показатель преломления. Факторы, влияющие на пока-

затель преломления: природа вещества, температура, длина волны падающего излучения. 

Рефрактометр. Дисперсия, дифракция и интерференция света. 

Свет и приспособленность к нему живых организмов. Влияние света на организацию 

жизненного цикла организмов. Биоритмы. Фотосинтез. Разделение растений на светолюби-

вые, тенелюбивые и теневыносливые. Фототропизм. Значение света для ориентации живых 

существ в пространстве. Биолюминесценция и ее роль в жизни животных. 

Внутренняя энергия макроскопической системы. Термодинамика и ее прогностиче-

ское значение. Внутренняя энергия термодинамической системы. Первое начало термодина-

мики. Теплопередача. Теплопроводность. Конвекция: естественная и принудительная. Теп-

ловое излучение. Тепловое равновесие. Температура. Второе начало термодинамики. Коли-

чество теплоты. Теплоемкость. Тепловое равновесие. Термодинамические системы трех ти-

пов: изолированные, закрытые и открытые. 

Температура как параметр состояния термодинамической системы. Температура и 

приспособленность к ней живых организмов. Терморегуляция в живой природе. Теплопро-

дукция и теплоотдача. Механизмы терморегуляции животных и растений. Температура тела 

человека и ее физиологическая роль. Классификация животных по температурному режиму 

на гомойотермные, пойкилотермные и гетеротермные. Классификация организмов по темпе-

ратурному интервалу обитания: эвритермные и стенотермные. Акклиматизация. Темпера-

турный режим. 

Вода — абиотический фактор в жизни растений. Роль воды в биосфере: колыбель 

жизни, среда обитания, участник биохимических процессов, участник создания биогеоцено-

зов, регулятор климата на планете. Гидролиз органических веществ в живых организмах. 

Классификация растений по отношению к количеству воды в окружающей среде: гидатофи-

ты, гидрофиты, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты. 

Соленость как абиотический фактор. Соли. Классификация солей. Наиболее распро-

страненные кислые соли, их применение. Жесткость воды. Соли как минералообразующие 

вещества. Соли — абиотический фактор. Приспособленность растений и животных к раз-

личному солевому режиму. Влияние соли на организм человека. 

Почва как абиотический фактор. Понятие о почве и классификация почв. Процесс 

почвообразования. Эдафические факторы среды и приспособленность к ним живых организ-

мов. Значение почвы в природе и жизни человека: среда обитания живых организмов, обла-

дает плодородием, оказывает существенное влияние на состав и свойства всей гидросферы 

Земли, является главным регулятором состава атмосферы Земли, важнейший компонент био-

геоценоза. 

Цвет и диагностика почв. Биотические факторы окружающей среды. Биотические 
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факторы. Биотические взаимоотношения между организмами: конкуренция, хищничество, 

симбиоз (мутуализм, комменсализм), паразитизм (экто- и эндопаразиты). Примеры биотиче-

ских взаимоотношений в природе. 

Пространство и время 

Понятия пространства и времени. Пространство и время в классической механике 

Ньютона. Абсолютное пространство. Однородность пространства. Изотропность простран-

ства. Инерциальная система отсчета и первый закон Ньютона. Преобразования Галилея и 

принцип относительности Галилея. Абсолютное время. Специальная теория относительно-

сти (СТО). Два постулата СТО и основные следствия, вытекающие из них. Общая теория от-

носительности (ОТО). 

Биоритмы. Биоритмы. Типы биоритмов: физиологические и экологические. Примеры 

различных типов биоритмов у растений и животных. Фотопериодизм. Биоритмы человека. 

Дисинхронизм. Способы передачи информации в живой природе. Первая и вторая сигналь-

ные системы. Обмен информацией на различных уровнях организации жизни. Реакции мат-

ричного синтеза (принцип комплементарности). Фагоцитоз. Рефлекс. Этология. Информация 

и человек. Возникновение и развитие носителей информации с древнейших времен до наше-

го времени. Эволюция современных информационных ресурсов. 

 

11 класс. Модуль «Естествознание. Химия» Микромир. Атом. Вещества 

Основные сведения о строении атома. Эволюция представлений о строении атома. 

Модели строения атомов Дж. Томсона и Э. Резерфорда. Постулаты квантовой теории Н. Бо-

ра. Протонно-нейтронная теория строения атомного ядра Д. Иваненко и В. Гейзенберга. Изо-

топы. Электронная оболочка атома. Энергетические уровни. Понятие об электронном обла-

ке. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Предпосылки открытия Пе-

риодического закона. Первые попытки классификации химических элементов. Открытие Д. 

И. Менделеевым Периодического закона. Периодичность в изменении свойств химических 

элементов и их соединений. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. Со-

временные представления о причинах периодического изменения свойств химических эле-

ментов и их соединений. Современная формулировка Периодического закона. Периодиче-

ская система химических элементов как графическое отображение Периодического закона. 

Структура Периодической таблицы. Периоды (большие и малые) и группы (главные и по-

бочные). 

Значение Периодического закона и Периодической системы химических эле-

ментов Д. И. Менделеева для формирования естественнонаучной картины мира. Про-

гностическая сила и значение Периодического закона и Периодической системы. Значение 

Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева 

для развития науки и понимания химической картины мира. 

Благородные газы. Благородные газы, причина их существования в атомарном со-

стоянии. Применение благородных газов. 

Ионная химическая связь. Ионы и их классификация: по заряду (анионы и катио-

ны), по составу (простые и сложные). Схема образования ионной связи. Ионные кристалли-

ческие решетки. Хлорид натрия — типичный представитель соединений с ионным типом 

связи. 

Ковалентная химическая связь. Ковалентная связь— это связь, возникающая за 

счет образования общих электронных пар путем перекрывания электронных орбиталей. 

Кратность ковалентной связи. Обменные и донорно-акцепторные механизмы образования 

ковалентной связи. Электроотрицательность (ЭО). Классификация ковалентных связей по 

ЭО (полярная и неполярная). Диполи. 

Металлы и сплавы. Металлическая химическая связь. Общие физические свой-

ства металлов: электропроводность, прочность, теплопроводность, металлический блеск, 

пластичность. Сплавы черные и цветные. Сталь, чугун. Латунь, бронза, мельхиор. Металли-
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ческая связь. Зависимость электропроводности металлов от температуры. 

Молекулярно-кинетическая теория. Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. 

Агрегатные состояния веществ. Газообразное состояние. Закон Авогадро и след-

ствия из него. Молярный объем газов при н. у. Жидкое состояние веществ. Текучесть. Твер-

дое состояние вещества. Кристаллические решетки разных типов для твердого состояния 

вещества. Понятие о плазме. Высоко- и низкотемпературная плазмы и их применение. Вза-

имные переходы между агрегатными состояниями веществ. 

Природный газ. Природный газ, его состав и направления использования в качестве 

топлива и химического сырья. Конверсия метана. Синтез-газ и его использование для полу-

чения синтетического бензина и метанола. Предельные и непредельные углеводороды. Каче-

ственные реакции на кратную связь. Биогаз. 

Жидкие вещества. Нефть. Нефть, ее состав, физические свойства и происхождение. 

Экологические последствия разлива нефти и способы борьбы с ними. Попутный нефтяной 

газ, его состав. Процессы переработки нефти: ректификация и крекинг. Продукты перера-

ботки нефти и их использование. 

Твердое состояние вещества. Жидкие кристаллы. Кристаллические и аморфные 

вещества. Признаки и свойства аморфности. Относительность истины в химии. Жидкие кри-

сталлы и их применение в технике. Относительность в биологии и физике. 

Строение молекулы и физические свойства воды. Строение молекулы воды. Вода как 

растворитель. Физические свойства воды: аномальная температурная зависимость плотности 

воды; высокое поверхностное натяжение воды; аномально высокие значения температур ки-

пения и плавления воды; высокое значение теплоемкости воды. Значение физических 

свойств воды для природы. 

Электролитическая диссоциация. Основные положения теории электролитической 

диссоциации (ТЭД). Электролиты и неэлектролиты. Классификация ионов по различным ос-

нованиям. Механизмы диссоциации электролитов с разным типом химической связи. Сте-

пень электролитической диссоциации. Соли, кислоты и основания в свете ТЭД. 

Растворимость. рН как показатель среды раствора. Растворимость и ее количествен-

ная характеристика — коэффициент растворимости. Массовая доля растворенного вещества 

в растворе. Вода как амфолит. Понятие рН раствора. Значение рН в природе. Значения рН 

физиологических жидкостей человека в норме. 

Химические свойства воды. Химические свойства воды. Взаимодействие воды с ме-

таллами. Взаимодействие воды с оксидами. Гидратация. Взаимодействие воды с солями. 

Гидролиз. Разложение воды. Понятие об электролизе и фотолизе. 

Классификация неорганических веществ и ее относительность. Классификация 

природных веществ. Органические и неорганические вещества. Изомерия. Классификация 

неорганических веществ. Простые вещества: металлы, неметаллы, благородные газы. Отно-

сительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. Аллотропия и ее причины. 

Сложные вещества: оксиды, кислоты, основания, соли. Относительность классификации 

сложных веществ. 

Классификация органических соединений. Особенности состава, строения и 

свойств органических соединений. Основные положения теории химического строения А. 

Бутлерова, Ф. Кекуле, А. Купера. Изомерия как функция химического строения на примере 

этилового спирта и диметилового эфира. Причины многообразия органических соединений. 

Классификация органических соединений. Углеводороды: алканы, алкены, алкины, алкадие-

ны и арены. Классы органических соединений, молекулы которых содержат функциональ-

ные группы: гидроксильную, карбонильную, карбоксильную, аминогруппу. Относительность 

деления органических соединений на классы. 

Полимеры. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, 

полимер, элементарное звено, степень полимеризации. Способы получения полимеров: ре-

акции полимеризации и поликонденсации. Биополимеры и их биологическая роль. Пластмас-
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сы. Термопласты и реактопласты. Представители пластмасс и области их применения. Во-

локна. Природные (животного и растительного происхождения) и химические (искусствен-

ные и синтетические) волокна. Представители волокон и области их применения. Неоргани-

ческие полимеры как вещества атомной структуры. 

Смеси, их состав и способы разделения. Понятие о смеси как системе, состоящей из 

различных химических веществ. Классификация смесей по визуальным признакам (гомо и 

гетерогенные смеси) и агрегатному состоянию (твердые, жидкие и газообразные смеси). Со-

став смесей: массовая и объемная доли компонента смеси. Способы разделения смесей 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Классификация дисперсных 

систем по размерам дисперсной фазы и агрегатному состоянию дисперсионной среды и дис-

персной фазы. Значение дисперсных систем в природе, промышленности и повседневной 

жизни человека. Грубодисперсные системы и их классификация (суспензии, эмульсии, аэро-

золи). Применение этих систем в технике и быту. Тонкодисперсные (коллоидные) системы, 

их классификация (золи и гели). Коагуляция. Синерезис. 

Химические реакции и их классификация. Химические реакции или химические 

явления, их отличия от физических явлений. Реакции без изменения состава веществ: алло-

тропизации и изомеризации. Реакции, идущие с изменением числа и состава веществ: соеди-

нения, разложения, замещения, обмена. Реакции, протекающие с выделением или поглоще-

нием теплоты: экзо- и эндотермические. Другие признаки классификации химических реак-

ций на примере синтеза оксида серы (VI): изменение степеней окисления элементов, обра-

зующих вещества, использование катализатора, агрегатное состояние веществ, направление 

процессов. 

Скорость химической реакции. Понятие о скорости химии ческой реакции. Гомо-

генные и гетерогенные реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы ре-

агирующих 

веществ, их концентрации. Зависимость скорости реакции от температуры. Правило 

Вант- Гоффа. Зависимость скорости реакции от площади соприкосновения веществ и нали-

чия катализатора. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые реакции. Состояние 

химического равновесия для обратимых реакций. Принцип Ле-Шателье. Смещение химиче-

ского равновесия обратимых реакций в химическом производстве на примере синтеза амми-

ака. 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Электролиз. Степень окисле-

ния и ее определение по формуле соединения. Понятие об ОВР. Окислитель и восстанови-

тель, окисление и восстановление. Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида 

натрия. Электролитическое получение алюминия. Практическое применение электролиза. 

Гальванопластика и гальваностегия. 

Химические источники тока. Гальванические элементы на примере элемента Дани-

эля - Якоби, их устройство и принцип действия. Устройство батарейки на примере сухого 

щелочного элемента. Устройство свинцового аккумулятора. Гальванизация и электрофорез. 

Химия и быт. Моющие и чистящие средства. Поверхностно-активные вещества 

(ПАВ). Отбеливатели: химические и оптические. Инсектициды — средства для борьбы с 

насекомыми. Химические средства гигиены и косметики. Пищевые добавки, их маркировка. 

 

Модуль «Естествознание на службе человека. Человек и его здоровье» 

Биосфера. Уровни организации жизни на Земле. Биосфера и ее границы. Молеку-

лярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, биоценотический и 

биосферный уровни организации жизни на Земле. 

Экологические системы: основные понятия (цепи питания, пищевые пирамиды, 

экологические факторы). 

Основные положения синтетической теории эволюции. Естественный отбор и его 

формы. Мутации и их классификация. Макро- и микроэволюции. 
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Человек и его здоровье 

Систематическое положение человека в мире животных. Биологическая класси-

фикация человека. Прямохождение и его влияние на скелет человека. Рука — орган и про-

дукт труда. Развитие черепа и головного мозга человека. Первая и вторая сигнальные систе-

мы. Биосоциальная природа человека. 

Генетика человека и методы ее изучения. Основные понятия генетики: наслед-

ственность, изменчивость, ген, хромосомы, мутации, геном, генотип, фенотип, доминирую-

щие и рецессивные признаки. Геном человека и его расшифровка. Практическое значение 

изучения генома человека. Методы изучения генетики человека: генеалогический, близнецо-

вый, цитогенетический. Генетические (наследственные) заболевания человека. 

Физика человека. Скелет с точки зрения физического понятия о рычаге. Кровооб-

ращение в свете гидродинамики: пульс, кровяное давление. Диффузия как основа формиро-

вания первичной и вторичной мочи в почках, а также газообмена в тканях и легких. Термо-

регуляция с помощью кожи путем теплопроводности, конвекции, излучения и испарения во-

ды. Электродинамическая природа передачи нервных импульсов. Оптическая система зре-

ния. Акустическая система слуха и голосообразование. 

Химия человека. Химический состав тела человека: элементы и вещества, их клас-

сификация и значение. Вода, ее функции. Водный баланс в организме человека. Минераль-

ные вещества и их роль в жизнедеятельности организма человека. Заболевания, связанные с 

недостатком или избытком некоторых химических элементов в организме человека. 

Витамины. История открытия витаминов. Витамины как биологически активные ве-

щества. Болезни, вызванные недостатком или избытком витаминов: авитаминозы, гиповита-

минозы, гипервитаминозы. Суточная потребность человека в витаминах и их основные 

функции. Классификация витаминов. Водорастворимые витамины на примере вита-

мина С. Жирорастворимые витамины на примере витамина А. 

Гормоны. Нервная и гуморальная регуляции процессов жизнедеятельности организ-

ма. Гормоны как продукты, вырабатываемые железами внутренней секреции. Классифика-

ция гормонов по железам, которые их продуцируют, и по химической природе. Свойства 

гормонов. Инсулин как гормон белковой природы. Адреналин как гормон аминокислотной 

природы. Стероидные гормоны на примере половых. Гипер- и гипофункция желез внутрен-

ней секреции. 

Лекарства. Краткие сведения о зарождении и развитии фармакологии. Классифика-

ция лекарственных средств по агрегатному состоянию: жидкие (растворы, настои, отвары, 

микстуры, эмульсии, суспензии и др.), твердые (порошки, таблетки, пилюли, капсулы), мяг-

кие (мази, линименты, пасты, свечи). Алкалоиды. Вакцины. Химиотерапевтические препара-

ты. Антибиотики. Наркотические препараты. Наркомания и ее последствия. Оптимальный 

режим применения лекарственных препаратов. 

Здоровый образ жизни. Физические здоровье и его критерии. Психическое здоровье 

и его критерии. Нравственное здоровье и его критерии. Три основные составляющие здоро-

вого образа жизни: режим дня, правильное питание, физическая активность и занятия спор-

том. Факторы, влияющие на здоровье человека,— окружающая среда, профилактическая 

вакцинация, стрессы, вредные привычки. Алкоголизм и его последствия. Наркомания и ее 

последствия. 

Современное естествознание на службе человека. 

Физика на службе человека. Антропометрия: измерение длины и массы тела, спи-

рометрия и жизненная емкость легких. Тепловые измерения и теплотерапия. Измерение ар-

териального давления. Гипертония и гипотония. Ультразвуковая диагностика и терапия. 

Электротерапия. Лазерная терапия. Магнитный резонанс и рентгенодиагностика. Флюоро-

графия. Томография. 

Элементарны ли элементарные частицы? Понятие о физике высоких энергий. Ли-

нейный ускоритель элементарных частиц, андронный коллайдер. Деление атомного ядра: 

протоны, нейтроны. Фундаментальные частицы: лептоны и кварки. Фотоны. Бозоны. Анти-
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частицы. 

Большой андронный коллайдер. Монтаж и установка большого андронного кол-

лайдера. Принцип действия коллайдера. Происхождение массы. Бозон Хиггса. Происхожде-

ние Вселенной. Антимир. 

Атомная энергетика. Получение электрического тока с помощью электрогенератора. 

Традиционная энергетика (гидро-, тепло- и атомные электростанции) и нетрадиционная 

энергетика. Основные понятия атомной энергетики. Радиоактивность. Ядерные реакции. 

Атомная станция и принцип ее работы. АЭС на быстрых нейтронах. Радиоизотопные термо-

электрические генераторы (РИТЕГи), принцип их действия. Области применения атомной 

энергетики. Перспективы использования атомной энергетики после крупнейших аварий на 

АЭС. 

Продовольственная проблема и пути ее решения. География голода и его причины. 

Основные направления в решении продовольственной проблемы: использование химических 

веществ (удобрений, регуляторов роста, феромонов, пестицидов, репеллентов); создание ис-

кусственных продуктов питания; методы создания высокопроизводительных сортов расте-

ний и пород животных. 

Биотехнология. Понятие биотехнологии как производительной силы общества, ис-

пользующей живые организмы, и биологические процессы в производстве. Три этапа ста-

новления и развития биотехнологии: ранний, новый и новейший. Генная инженерия. Генно-

модифицированные организмы и трансгенные продукты. Клеточная инженерия. Клонирова-

ние. Эмбриональные и стволовые клетки. Биологическая инженерия как метод использова-

ния микроорганизмов в качестве биореакторов для получения промышленной продукции. 

Основные направления использования ферментативных процессов. Иммобилизованные 

ферменты. 

Нанотехнологии. Понятие о нанотехнологии как управляемом синтезе молекулярных 

структур. Два подхода в нанотехнологии: «сверху вниз» и «снизу вверх». Молекулярный 

синтез и самосборка. Наноскопическое выращивание кристаллов и полимеризация. Углерод-

ные нанотрубки. 

Физика и быт. Нагревательные и осветительные приборы. Разновидности ламп: 

накаливания, галогенные, люминесцентные, светодиодные. Микроволновая печь (СВЧ-печь) 

и принцип ее работы. Жидкокристаллические экраны и дисплеи, их устройство. Электрон-

ный термометр. Домашние роботы. Радиопередатчики и радиоприемники. Принципиальное 

устройство телевизора и телевидения. Спутниковая и сотовая связь. 

Синергетика. Понятие о синергетике и самоорганизации открытых систем. Общие 

принципы синергетики. Точка бифуркации и аттракт. Роль синергетики для изучения при-

родных и социальных явлений. Структурирование материального мира и его изучение спе-

циальными разделами физики. Формы движения материи. 

Естествознание и искусство. Золотое сечение и его использование в произведениях 

архитектуры, живописи, скульптуры. Последовательность Фибоначчи, ее применение в ис-

кусстве. Распространенность правила золотого сечения и последовательности Фибоначчи в 

живой природе. Бионика и архитектура. Взаимопроникновение естествознания и искусства. 

 

Предмет «Астрономия» Базовый уровень. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особен-

ности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия. Практические основы астрономии Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы 

и атласы. Видимое движение звезд на различных географических широтах. Кульми-

нация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. За-

тмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становле-
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ние гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических 

аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 

— двойная планета. 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. 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Моде-

ли звезд. 

Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция 

звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа 

населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. 

Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие 

мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. 

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Тем-

ная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жиз-

ни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем суще-

ствовании. 

 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Предмет «Физическая культура» Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в форми-

ровании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, преду-

преждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродук-

тивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работо-

способности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленно-

сти, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности заня-

тий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила орга-

низации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 
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выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к 

труду и обороне” (ГТО). 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес программы, направленные на достижение и поддержание опти-

мального качества жизни, решения задач формирования жизненно необходимых и спортив-

но-ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; плавание; технические 

приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и 

тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приёмы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересечённой 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских иг-

рах. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Фи-

зическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к

 технике безопасности и бережное отношение к природе (экологиче-

ские требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических ка-

честв. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических ка-

честв. Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. Допинг. Концепция честного 

спорта. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восста-

новительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
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Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней за-

рядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Органи-

зация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-

стью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Акробати-

ческие упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и ком-

бинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражне-

ния. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

Предмет «Экология» Базовый уровень 

Предмет экологии как науки. Ее разделы. Экология как теоретическая основа дея-

тельности человека в природе. Роль экологии в жизни современного общества. 

Общая экология. Организм и среда. Возможности размножения организмов и их 

ограничения средой. Геометрическая прогрессия размножения. Кривые потенциального ро-

ста численности видов. Ограничение их ресурсами и факторами среды. Практическое значе-

ние потенциала размножения организмов. 

Общие законы зависимости организмов от факторов среды. Закон экологического оп-

тимума. Понятие экстремальных условий. Экологическое разнообразие видов. Закон ограни-

чивающего фактора. Мера воздействия на организмы в практической деятельности человека. 
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Основные путы приспособления организмов к среде. Активная и скрытая жизнь (ана-

биоз). Связь с устойчивостью. Создание внутренней среды. Избегание неблагоприятных 

условий. Использование явлений анабиоза на практике. 

Пути воздействия организмов на среду обитания. Газовый и водный обмен. Пищевая 

активность. Рост. Роющая деятельность. Фильтрация. Другие формы активности. Практиче-

ское значение средообразующей деятельности организмов. Масштабы этой деятельности. 

Приспособительные формы организмов. Внешнее сходство представителей разных 

видов при сходном образе жизни. Связь с условиями среды. Жизненные формы видов, их 

приспособительное значение. Понятие конвергенции. Жизненные формы и экологическая 

инженерия. 

Приспособительные ритмы жизни. Ритмика внешней среды. Суточные и годовые 

ритмы в жизни организмов. Сигнальное значение факторов. Фотопериодизм. Суточные рит-

мы человека, их значение для режима деятельности и отдыха. Приспособительные ритмы ор-

ганизмов и хозяйственная практика. 

Сообщества и популяции. Типы взаимодействия организмов. Биотическое окружение 

как часть среды жизни. Классификация биотических связей. Сложность биотических отно-

шений. Экологические цепные реакции в природе. Прямое и косвенное воздействие человека 

на живую природу через изменение биотических связей. 

Законы и следствия пищевых отношений. Типы пищевых отношений. Пищевые сети. 

Количественные связи хищника и жертвы. Роль хищников в регуляции численности жертв. 

Зависимость численности хищника от численности жертв. Экологические правила рыболов-

ства и промысла. Последствия нарушения человеком пищевых связей в природе. "Экологи-

ческий бумеранг" при уничтожении хищников и паразитов. 

Законы конкурентных отношений в природе. Правило конкурентного исключения. 

Условия его проявления. Роль конкуренции в регулировании видового состава сообщества. 

Законы конкурентных отношений и сельскохозяйственная практика. Роль конкурентных от-

ношений при интродукции новых видов. Конкурентные отношения и экологическая инжене-

рия. 

Популяции. Понятие популяции. Типы популяций. Внутривидовые отношения. Фор-

мы совместной жизни. Отношения в популяциях и практическая деятельность человека. 

Демографическая структура популяций. Понятие демографии. Особенности экологии 

организмов в связи с их возрастом и полом. Соотношение возрастных и половых групп и 

устойчивость популяций. Прогноз численности и устойчивости популяций по возрастной 

структуре. Использование демографических показателей в сельском и лесном хозяйстве, в 

промысле. Поддержание оптимальной структуры природных популяций. 

Рост численности и плотности популяций. Кривая роста популяции в среде с ограни-

ченными возможностями (ресурсами). Понятие емкости среды. Процессы, происходящие при 

возрастании плотности. Их роль в ограничении численности. Популяции как системы с ме-

ханизмами саморегуляции (гомеостаза). Экологически грамотное управление плотностью 

популяций. 

Динамика численности популяций и ее регуляция в природе. Односторонние измене-

ния и обратная связь (регуляция) в динамике численности популяций. Роль внутривидовых и 

межвидовых отношений в динамике численности популяций. Немедленная и запаздывающая 

регуляция. Типы динамики численности разных видов. Задачи поддержания регуляторных 

возможностей в природе. 

Биоценоз и его устойчивость. Видовой состав биоценозов. Многочисленные и мало-

численные виды, их роль в сообществе. Основные средообразователи. Экологические ниши 

видов в биоценозах. Особенности распределения видов в пространстве и их активность во 

времени. Условия устойчивости природных сообществ. Последствия нарушения структуры 

природных биоценозов. Принципы конструирования искусственных сообществ. 

Экосистемы. Законы организации экосистем. Понятие экосистемы. Биоценоз как ос-

нова природной экосистемы. Масштабы вещественно-энергетических связей между живой и 
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косной частями экосистемы. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. Основные 

компоненты экосистем: запас биогенных элементов, продуценты, консументы, редуценты. 

Последствия нарушения круговорота веществ и потока энергии. Экологические правила со-

здания и поддержания искусственных экосистем. 

Законы биологической продуктивности. Цепи питания в экосистемах. Законы потока 

энергии по цепям питания. Первичная и вторичная биологическая продукция. Экологические 

пирамиды. Масштабы биологической продукции в экосистемах разного типа. Факторы, 

ограничивающие биологическую продукцию. Пути увеличения биологической продуктивно-

сти Земли. Продуктивность агроценозов. Понятие агроценоза и агроэкосистемы. Экологиче-

ские особенности агроценозов. Их продуктивность. Пути управления продуктивностью аг-

росообществ и поддержания круговорота веществ в агроэкосистемах. Экологические спосо-

бы повышения их устойчивости и биологического разнообразия. 

Саморазвитие экосистем. Причины саморазвития экосистем. Этапы формирования 

экосистемы на обнаженных участках земной поверхности. Самозарастание водоемов. Смена 

видов и изменение продуктивности. Неустойчивые и устойчивые стадии развития сооб-

ществ. Темпы изменения сообществ на разных этапах формирования экосистем. Восстанови-

тельные смены сообществ после частичных нарушений. Природные возможности восстанов-

ления сообществ, нарушенных деятельностью человека. Условия управления этими процес-

сами. 

Биосфера как глобальная экосистема. В. И. Вернадский и его учение о биосфере. Роль 

жизни в преобразовании верхних оболочек Земли. Состав атмосферы, вод, почвы. Горные 

породы как результат деятельности живых организмов. Связывание и запасание космической 

энергии. Глобальные круговороты веществ. Устойчивость жизни на Земле в геологической 

истории. Условия стабильности и продуктивности биосферы. Распределение биологиче-

ской продукции на земном шаре. Роль человеческого общества в использовании ресурсов и 

преобразовании биосферы. 

Социальная экология. Экологические связи человека. Человек в экосистеме Земли. 

Человек — биосоциальный вид. Общие экологические и социальные особенности популяций 

человека. Социальные особенности экологических связей человечества: овладение дополни-

тельными источниками энергии, использование энергии производства, способность к согла-

сованным общественным действиям. 

История развития экологических связей человечества. Экологические связи челове-

чества в доисторическое время. Овладение огнем. Преимущества орудийной охоты. Эколо-

гические связи человечества в историческое время. Культурные растения и домашние жи-

вотные. Совершенствование сельского хозяйства. Появление и развитие промышленности, 

формирование техносферы. Экологические аспекты развития коммуникаций: транспорт, ин-

формационные связи. Кочевой и оседлый образ жизни людей, их экологические особенно-

сти. Крупномасштабные миграции и их экологические последствия. Экологические послед-

ствия возникновения и развития системы государств. 

Современные отношения человечества и природы. Масштабы экологических связей 

человечества: использование природных ресурсов, загрязнение среды, антропогенные влия-

ния на глобальные процессы. Нарастание глобальной экологической нестабильности. Пред-

кризисное состояние крупных биосферных процессов. Региональные экологические кризисы. 

Социально-экологические взаимосвязи. Всеобщая связь природных и антропогенных 

процессов на Земле. Первостепенное значение природных взаимосвязей. Необходимость 

включения продуктов и отходов производства в глобальные круговороты веществ. Опере-

жающий рост потребностей человека как одна из основных причин глобальной экологиче-

ской нестабильности. Необходимость разумного регулирования потребностей людей. 

Противоречивость системы "природа — общество". Коренные различия длительности 

формирования биосферы и техносферы. Противоречия основ функционирования биосферы 

(бесконечные циклы) и техносферы (прямоточные процессы). Истощение запасов сырья и 

загрязнение среды отходами производства как следствие этих противоречий. 
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Принципы смягчения напряженности в системе "природа—общество". Проблема 

совместимости человеческой цивилизации с законами биосферы. Важнейшие пути ее реше-

ния. Формирование циклических замкнутых технологий как основа совместимости техно-

сферы и биосферы. Глобальная роль человеческого разума. 

Экологическая перспектива. Устойчивое развитие человечества и природы Земли. 

Формирование экологического мировоззрения населения. Концепция устойчивого социаль-

но- экологического развития. Ноосфера: ожидания и реальность. Всемирная экологическая 

программа на XXÏ век. Необходимость всеобщей экологической грамотности. Экологическое 

мировоззрение как предпосылка эффективного решения природоохранных задач на местном, 

региональном и глобальном уровнях. Экологическая этика. Экологическое образование и 

воспитание в разных странах. Международное сотрудничество в формировании экологиче-

ского мировоззрения. 

Современные проблемы охраны природы. Природа Земли — источник материальных 

ресурсов человечества. Исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы. Современное 

состояние окружающей человека природной среды и природных ресурсов. Необходимость 

охраны природы. Основные аспекты охраны природы: хозяйственно-экономический, соци-

ально-политический, здравоохранительный, эстетический, воспитательный, научно- познава-

тельный. Правила и принципы охраны природы. Охрана природы в процессе ее использова-

ния. Охрана одного природного ресурса через другой. Правовые основы охраны природы. 

Современное состояние и охрана атмосферы. Состав и баланс газов в атмосфере и их 

нарушения. Естественные и искусственные источники загрязнения атмосферы. Тепличный 

эффект. Проблемы озонового экрана. Состояние воздушной среды в крупных городах и 

промышленных центрах. Смог. Влияние загрязнений и изменения состава атмосферы на со-

стояние и жизнь живых организмов и человека. Меры по охране атмосферного воздуха: ути-

лизация отходов, очистные сооружения на предприятиях, безотходная технология. Рацио-

нальное использование и охрана вод. Круговорот воды на планете. Дефицит пресной воды и 

его причины: возрастание расхода воды на орошение и нужды промышленности, нерацио-

нальное использование водных ресурсов и загрязнение водоемов. Основные меры по рацио-

нальному использованию и охране вод: бережное расходование, предупреждение загрязне-

ний. Очистные сооружения. Использование оборотных вод в промышленности. Использова-

ние и охрана недр. Минеральные и энергетические природные ресурсы и использование их 

человеком. Проблема исчерпаемости полезных ископаемых. Истощение энергетических ре-

сурсов. Рациональное использование и охрана недр. Использование новых источников энер-

гии, металлосберегающих производств, синтетических материалов. Охрана окружающей 

среды при разработке полезных ископаемых. Демонстрация карты полезных ископаемых, 

таблиц по экологии и охране природы, серии диапозитивов "Биосфера и человек", фрагмента 

кинофильма "Охрана природы". Почвенные ресурсы, их использование и охрана. Значение 

почвы и ее плодородия для человека. Современное состояние почвенных ресурсов. Роль жи-

вых организмов и культуры земледелия в поддержании плодородия почв. Причины истоще-

ния и разрушения почв. Ускоренная водная и ветровая эрозия почв, их распространение и 

причины возникновения. Меры предупреждения и борьбы с ускоренной эрозией почв. Раци-

ональное использование и охрана земель. Демонстрация почвенных профилей и почвенной 

карты мира и России, таблиц по экологии и охране природы, фрагмента кинофильма "Жи-

вотный мир почвы", кинофрагмента "Охрана почв". Экскурсия «Наблюдения за различными 

видами эрозии почв» (РК). Современное состояние и охрана растительности. Растительность 

как важнейший природный ресурс планеты. Роль леса в народном хозяйстве. Современное 

состояние лесных ресурсов. Причины и последствия сокращения лесов. Рациональное ис-

пользование, охрана и воспроизводство лесов. Охрана и рациональное использование других 

растительных сообществ: лугов, болот. Охрана хозяйственно-ценных и редких видов расте-

ний. Красная книга Международного союза охраны природы и Красная книга России, их 

значение в охране редких видов растений. Демонстрация карты растительности, таблиц по 

экологии и охране природы, фрагментов кинофильмов "Природные сообщества", "Биосфера 
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и человек", "Охрана природы". Рациональное использование и охрана животных. Прямое и 

косвенное воздействие человека на животных, их последствия. Причины вымирания живот-

ных в настоящее 12 время: перепромысел, отравление ядохимикатами, изменение местооби-

таний, беспокойство. Рациональное использование и охрана промысловых животных: рыб, 

птиц, млекопитающих. Редкие и вымирающие виды животных Красной книги МСОП и 

Красной книги России, их современное состояние и охрана. Участие молодежи в охране жи-

вотных. Красная книга Республики Коми. Демонстрация карты животного мира, Красной 

книги России, таблиц по экологии и охране природы, серии таблиц "Охрана животных", 

диафильма "Красная книга Международного союза охраны природы", фрагмента кинофиль-

ма "Охрана природы". 

 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности «Основы безопасности жиз-

недеятельности 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина, в области охраны окружающей среды. Неблагоприятные районы в месте прожи-

вания и факторы эко-риска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использо-

вание экологических знаков. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и бла-

гополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обраще-

ния в них. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и 

водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопас-

ности и сигнальной разметки. Виды ответственность за асоциальное поведение на транспор-

те. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предна-

значение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности в современных молодёжных увлечениях под-

ростков. 

Последствия и ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина, в 

области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляю-

щие государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального ха-

рактера, характерные для региона проживания и опасности и чрезвычайные ситуации, воз-

никающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Предназначение и 

использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эваку-

ации. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и 

чрезвычайных ситуаций возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий для обеспечения личной безопасности. Средства индивидуальной, коллективной 

защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Основы законодательства Российской Федерации в области противодействия терро-

ризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации. Права, обязанности и ответ-

ственность гражданина, в области противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 
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Российской Федерации. Сущность явлений терроризма, экстремизма и наркотизма. Послед-

ствия экстремистской, террористической деятельности и явления «наркотизм» для нацио-

нальной безопасности России. Составляющие государственной системы по противодей-

ствию терроризму, экстремизму и наркотизму. Пути и средства вовлечения в террористиче-

скую, экстремистскую и наркотическую деятельность. Правила и рекомендации безопасного 

поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения тер-

рористических актов. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области здорового образа жизни. 

Модель здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродук-

тивное здоровье. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 

помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. 

Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой 

помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноса пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- эпидемио-

логическом благополучии населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

сфере санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Основные инфекционные 

заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. 

Предназначение и использование знаков безопасности медицинского назначения. 

Основы обороны государства 

Состояния и тенденций развития современного мира и Россия. Национальные ин-

тересы Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты. Факторы и ис-

точники угроз национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на 

национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности и 

направления обеспечения национальной обороны. Военная политика Российской Федерации 

в современных условиях. Основные направления международного сотрудничества РФ в рам-

ках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, их правовой статус. Основные этапы 

создания, воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил и рода войск, их предназначение и задачи. 

Другие войска и воинские формирования, их состав и предназначение. Основные направле-

ния развития и строительства Вооруженных Сил. Модернизация вооружения, военной и 

специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение Вооруженных 

Сил. Военно-политическое и военно-техническое сотрудничество Российской Федерации с 

иностранными государствами. 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Организация воинского учета. Подготовка граждан к военной 

службе. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Исполнение обязанностей военной службы. Срок во-

енной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту 

и альтернативной гражданской службы. Военная форма одежды и знаки различия военно-

служащих. Воинские должности. Увольнение с военной службы. Пребывание в запасе. Мо-

билизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 

Термины и основы управления строем. Строевые приемы без оружия. Обязанности 

военнослужащего перед построением и в строю. Строевые приемы и движение без оружия. 

Строй подразделения и его перестроения. Команды и сигналы управления строем. 

Стрелковое оружие, виды и ТТХ. Боеприпасы к стрелковому оружию, виды и ТТХ. 

Основы баллистики стрелкового оружия. Назначение, боевые свойства и устройство автома-

та, его неполная разборка и сборка. Работа частей и механизмов при заряжании и стрельбе 
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Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их устране-

ния. Изучение условий и порядка выполнения нормативов по неполной разборке и сборке ав-

томата. Осмотр и подготовка автомата к стрельбе. Снаряжение магазина патронами и за-

ряжание оружия. Уход за автоматом, его хранение и сбережение. Порядок приведения авто-

мата к нормальному бою. Назначение и боевые свойства ручных наступательных, оборони-

тельных и противотанковых гранат. Устройство гранат. Работа частей и механизмов гранат. 

Подготовка ручных гранат к применению. Требования безопасности при обращении с авто-

матом и ручными гранатами. 

Предназначение, структура, вооружение и возможности мотострелкового отде-

ления. Мотострелковое отделение в наступлении. Способы передвижения в бою и удержа-

ние оружия. Передвижение ускоренным шагом. Передвижение бегом. Перебежки.

 Передвижение переползании. Виды маневра отделения. Охват

  противника. Обход  противника. Мотострелковое 

отделение в обороне. Позиция мотострелкового отделения. Виды маневра огнем. Виды огня 

по направлению к цели. Сосредоточение огня. Распределение огня. Перенос огня. Одиноч-

ный окоп и сектор огня. Окопы для стрельбы из положения лежа. Окоп для стрельбы из по-

ложения с колена. Окоп основного профиля. Траншей и окопы полного профиля. Сооруже-

ния для защиты личного состава. Открытые и закрытие щели предназначение, 

виды и ТТХ. Блиндажи, предназначение, виды и ТТХ. Убежища, предназначение, ви-

ды и ТТХ. Приемы и способы защиты от оружия массового поражения. Назначение, устрой-

ство, подбор и правила использования фильтрующего противогаза и респиратора. Общевой-

сковой защитный комплект (ОЗК), назначение, комплектность, подбор и правила исполь-

зования. Техническое обслуживание и содержание СИЗ. Действия по сигналам оповещения. 

Способы частичной специальной обработки. 

Помощь раненым и пострадавшим. Состав и применение аптечки индивиду-

альной. 

Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная ориентация 

Цели и задачи военно-профессиональной ориентации. Военно-учетные специально-

сти. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карь-

еры. Подготовка офицеров запаса на военных кафедрах образовательных организаций выс-

шего образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды военно-

учебных заведений. Порядок подготовки и поступления в военные учреждения профессио-

нального образования Минобороны России, МВД России, ФСБ России, МЧС России и дру-

гих ведомств по обеспечению безопасности населения. 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Программы отдельных предметов и курсов представлены в рабочих программах педа-

гогов школы и размещены в разделе профильного обучения на официальном сайте МБОУ 

СОШ «Школа будущего» 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

школы разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы с учётом основных направлений программ, включённых в структуру 

ООП СОО МБОУ СОШ «Школа будущего». 

Программы учебных предметов, курсов составлены с учетом необходимость развития 

у обучающихся компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (программы с ИКТ-сопровождением). 

Требования к структуре и содержанию рабочих программ отдельных предметов и 

курсов зафиксированы в Положении о рабочей программе МБОУ СОШ «Школа будущего» в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (в действующей редакции). 
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Программа курса «Индивидуальный проект» 

 

Введение. Цели, задачи и содержание курса обучения. Виды проектов, исследова-

тельских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, 

научная статья, научный отчет, реферат, проект. Основные всероссийские и региональные 

научно-практические конференции и конкурсы школьников. 

Методология научного творчества 

Основные понятия научно-исследовательской работы: аспект, гипотеза, дедукция, 

идея, индукция, категория, концепция, ключевое слово, метод исследования, методология 

научного познания, научная дисциплина, научная тема, научная теория, научное исследова-

ние, научное познание, научный факт, обзор, объект исследования, предмет исследования, 

принцип, проблема, теория, умозаключение. 

Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности выбранной те-

мы, постановка цели и конкретных задач исследования, определение объекта и предмета ис-

следования, выбор методов и методики проведения исследования, описание процесса иссле-

дования, обсуждение результатов исследования, формулирование выводов и оценка полу-

ченных результатов. 

Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, абстра-

гирование, анализ и синтез; исторический метод, метод восхождения от абстрактного к кон-

кретному. 

Применение логических законов и правил: закон тождества, закон противоречия, за-

кон исключенного третьего, закон достаточного основания; правила построения логических 

определений. 

Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, спра-

вочная), методы поиска информации. 

Этапы работы в рамках научного исследования, индивидуального проектирова-

ния 

1. Выбор темы. 

2. Составление плана проекта, научно-исследовательской работы. 

3. Работа с научной литературой. 

4. Работа с понятийным аппаратом. 

5. Опытно-экспериментальная работа. 

Оформление проекта, исследовательской работы 

Структура содержания проекта, исследовательской работы: титульный лист, оглавле-

ние, введение, основная часть, заключение (выводы), список литературы и других источни-

ков. 

Общие правила оформления текста проекта, научно-исследовательской работы: фор-

мат, объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, 

приложения. 

Представление результатов проекта, научно-исследовательской работы 

Психологический аспект готовности к выступлению. 

Требования к докладу. Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение пра-

вил этикета, обращение к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово. 
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2.3. Рабочая программа воспитания на уровне 

среднего общего образования. 
 

 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

2.3.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания среднего общего образования является обязательной 

частью основных образовательных программ. Программа показывает, каким образом педаго-

гические работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспита-

тельной работе, старший вожатый, воспитатель и т.п.) реализуют воспитательный потенциал 

совместной с обучающимися деятельности в школе 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования нахо-

дится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различ-

ных аспектах развития России и мира. Один из результатов реализации программы - приоб-

щение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ россий-

ской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивация к познанию и обу-

чению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 

описана специфика деятельности в сфере воспитания. 

раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных цен-

ностей сформулирована цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для до-

стижения цели. 

раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показано, каким обра-

зом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раз-

дел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ори-

ентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. 

Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы вне-

урочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация». 

Вариативными модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация пред-

метно-эстетической среды». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы школы. 

В разделе «Основные направления самоанализа воспитательной работы», показано, 

каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой воспитательной работы. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы школы. 

 

 

Специфика расположения школы и особенности контингента обучающихся. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя образова-

тельная школа «Школа будущего» расположено в п. Большое Исаково Гурьевского город-

ского округа Калининградской области. Территориально граничит с г. Калининградом. 

Это обычная полная школа, отличающаяся от городской тем, что она расположена в 

сельской местности и учащиеся живут в расположенных рядом населенных пунктах и еже-
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дневно приходят или приезжают на занятия. 

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности учителей, 

учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов учреждений куль-

туры и спорта, из воспитания на уроке, вне урока: через систему дополнительного образова-

ния, реализацию программ молодежной политики, преемственности детский сад-школа, экс-

курсионной и творческой деятельности. 

 На построении учебно-воспитательного процесса и создании воспитательной систе-

мы отражается многочисленность школы, а также наличие второго корпуса, появившегося в 

результате присоединения в 2019 г. МБОУ СОШ п. Луговое.  

Кроме этого, в последние годы близлежащие поселки активно застраиваются, соот-

ветственно изменяется и контингент учащихся. Много обучающихся переезжает сюда на по-

стоянное место жительства из других регионов. 

Особенности социального окружения школы. 

Школа является социально-культурным центром поселка, в котором располагаются 

поселковая библиотека, филиалы спортивной школы и детской школы искусств, две подго-

товительных группы дошкольного образования. Школа принимает участие в Программе по 

развитию личностного потенциала, реализуемой Благотворительным фондом Сбербанка 

«Вклад в будущее».  

Территориальная близость школы с Храмом святых и праведных Богоотца Иоакима и 

Анны и с расположенной в нашем поселке Мечетью, тесное взаимодействие с представите-

лями конфессий, способствуют реализации проектов по духовно-нравственному воспитанию 

и формированию у обучающихся уважения к разнообразию различных мировых культур, ци-

вилизаций и народов, готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающиеся 

по внешности, языку, убеждениям. 

С 2019 года является Региональной инновационной площадкой по Духовно-

нравственному воспитанию. 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ «Школа будущего» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения кон-

фиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимо-

действие школьников и педагогов;  

- 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 школьников и педагогов как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эф-

фективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ «Школа будущего» являют-

ся:  

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими историче-

скими датами и направлениями воспитательной деятельности, являющихся приоритетными 

для школы, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспита-

ния других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллектив-

ное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась 

и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревновательность 
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между классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доб-

рожелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализую-

щий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посред-

ническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Наши социальные партнеры: 

БФУ им. И. Канта – взаимодействие в рамках программы «Звезда будущего», работа 

учащихся и прохождение практики в химических и биологических лабораториях, сотрудни-

чество по техническому образованию «Фаблаб». 

КГТУ – работа в лабораториях кафедры «Информатики и вычислительной техники», 

консультации по проведению научно-исследовательских работ обучающихся школы. 

ГАУКОДО "Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеве-

дения и туризма" сотрудничество в рамках программы по экологическому образованию 

«Хранители природы», сотрудничество по международной программе «Эко-школы/Зеленый 

флаг», активное участие в реализации Программы историко-краеведческих экскурсий «До-

рогами Янтарного края», участие в практических семинарах и практиках. 

В рамках просветительской работы с учащимися МБОУ СОШ «Школа будущего» 

осуществляется взаимодействие с ФГБУК «Музей Мирового океана». 

По договоренности с Калининградской областной федерацией парусного спорта для 

учащихся школы проводятся обучающие занятия. 

ГАУ КО "Экологический центр "ЕКАТ-Калининград" – участие в международных 

проектах по экологическому образованию и просвещению. 

 Большеисаковское общество инвалидов и Академия серебряного возраста «Лучшие 

годы» - реализация преемственности поколений, передача опыта, обучение старшего поко-

лению компьютерной грамотности, проведение совместных праздников и участие в эково-

лонтерстве.  

В работе по инклюзивному воспитанию, погружение в природу, реализуется совмест-

но с АНО «Аура» в рамках проектов «Экотропа «Королевский бор», «Открывая заповедный 

мир».  

КРОУ «Виштынецкий эколого-исторический музей» - партнерское участие в проекте 

«В гости к камню», участие в международном празднике «Соседи» и творческого конкурса 

«Поющие поколения». 

 

2.3.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный воспитательный идеал — это высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоре-

нённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразователь-

ной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 
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3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опы-

та применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ре-

бенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отно-

шения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является созда-

ние благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, за-

логу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в зав-

трашнем дне;  

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

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нуж-

но оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нужда-

ющейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного мик-

роклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения чело-

веком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

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

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаи-

моподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избе-

гать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующим-

ся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенно-

стями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных цен-

ностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития со-

циально значимых отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внима-

ние.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать ре-

шение следующих основных задач:  
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1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под-

держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, ра-

ботающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспита-

тельные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддержи-

вать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне шко-

лы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обще-

ственных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный по-

тенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспита-

тельные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными пред-

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе инте-

ресную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным спо-

собом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

  



 

150  

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

МБОУ СОШ «Школа будущего» использует средовой подход - один из способов реа-

лизации воспитательного потенциала совместной деятельности детей и педагогов и способ 

сделать школу воспитывающей организацией. Подход В.А. Ясвина в этом контексте стано-

вится способом организации в школе личностно-развивающей образовательной среды, кото-

рая позволяет эффективно справиться с реализацией задач воспитательной работы.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следую-

щих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответ-

ствующем модуле. 

2.3.3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллек-

тивом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учите-

лями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

Главное предназначение классного руководителя – создать условия для становления 

личности ребенка, воспитание человека, способного достойно занять свое место в жизни. 

 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, ока-

зание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленно-

сти), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностя-

ми и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 

упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения пе-

дагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ре-

бенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благо-

приятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразо-

вание; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руково-

дителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подар-

ки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школь-

нику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогиче-

ских ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организу-

емых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с препо-

дающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  
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• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спор-

тивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с класс-

ным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализи-

руют свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или за-

конными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым во-

просам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и уча-

щимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам воз-

можность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учеб-

ной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ-

ленных на сплочение семьи и школы. 

1. организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

2.  проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.   

3.    сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.   
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Продукт:  

- Технология совместного создания законов класса "Соглашение"; 

- УМК "Социально-эмоциональное развитие" 7+, 1 год обучения; 

- УМК "Развитие личностного потенциала. Базовый модуль" 12 занятий; 

- Онлайн-курс для педагогов "Условия эффективной реализации УМК"; 

- Методика развития навыков ненасильственного общения. 

 

Модуль 2.3.3.2. «Курсы внеурочной деятельности» 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществ-

ляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы.  

Цели организации внеурочной деятельности:  

Создание условий для успешной адаптации ребёнка в условиях школьного образова-

ния;   

Создание благоприятных условий для развития обучающихся; 

Учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;   

Учет социального заказа родителей (законных представителей) и приоритетных задач 

школьного образования.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное. Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство 

целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

Формы организации внеурочной деятельности на добровольной основе в соответ-

ствии с выбором участников образовательных отношений:  

– Развивающие курсы (предметные и метапредметные);  

– Интеллектуальные и научные общества;  

– Сетевые и дистанционные группы;  

– Художественные и культурологические студии;  

– Спортивные секции, соревнования;  

– Научно-практические конференции (очные и дистанционные);  

– Интеллектуальный марафон;  

– Патриотические объединения;  

– Уроки безопасности;  

– Фестивали и конкурсы (предметные и метапредметные);  

– Экскурсии (в т.ч. дистанционные);  

– Социальные проекты и акции;  

– Акции волонтеров; 

– Семейные гостиные и праздники.  

При организации внеурочной деятельности используются возможности школы и 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта поселка Большое Исаково и 

Гурьевского района. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Специфика шко-

лы как образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, осо-

бенности окружающего социума определяет комбинированный вариант организации вне-

урочной деятельности. Основное преимущество организации внеурочной деятельности на 

базе школы заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в школе 

в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятель-

ности в рамках основной образовательной программы.  При этом, ресурсы дополнительного 

образования Гурьевского района позволяют расширить пространство внеурочной деятельно-

сти школы. Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществля-

ется преимущественно через: 

 - вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
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предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые зна-

ния, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отноше-

ния, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детсковзрослых общно-

стей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и до-

верительными отношениями друг к другу; 

 - создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные со-

циально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской по-

зицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых тра-

диций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной  деятельности происхо-

дит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам знаний, развивающие их любознательность, формирующие научную 

картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благо-

приятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на рас-

крытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрас-

ное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое соб-

ственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая и патриотическая деятельность. Курсы внеурочной дея-

тельности, направленные на воспитание у школьников любви к Родине и своему краю, изу-

чение истории, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирова-

ние активной патриотической и гражданской позиции. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответ-

ственности, формирование установок на защиту слабых. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 48 направленные на рас-

крытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Реализация внеурочной деятельности через сотрудничество с учреждениями допол-

нительного образования, культуры и спорта: 

1. вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, кото-

рая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отно-

шения, получить опыт участия в социально значимых делах 

2. формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоция-

ми и доверительными отношениями друг к другу; 

Продукт: 

-    УМК Модуль "Управление собой"; 

-    УМК Модуль "Я и мой выбор"; 

- Онлайн-гид по развитию навыков общения и командной работы, формирование от-

ветственности за результат в проектной деятельности «4 сезона» 
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2.3.3.3. Модуль «Школьный урок» 

Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с применением современ-

ных информационно-коммуникативных технологий, открытых образовательных ресурсов, 

использование методики «перевернутый класс», где учитель предоставляет материал для са-

мостоятельного изучения дома, а на очном занятии проходит практическое закрепление ма-

териала позволяет создать условия для реализации у школьников навыков коммуникации, 

социальной ответственности, критического мышления, оперативного и качественного реше-

ния поставленных перед ним задач. Это позволяет нам говорить о том, что школа нацелена 

на формирование у обучающихся компетенций «4К», которые полностью соответствуют 

требованиям ФГОС. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 Организация «школы репетиторов». Старшеклассники помогают успевающим де-

тям из младших классов усвоить материал. Среди учителей-предметников поставить настав-

ников для «учеников-репетиров». Это поможет старшеклассникам «примерить» профессию 

учителя и возможно дать толчок на поступление в педагогический институт. 
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1. установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спо-

собствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной де-

ятельности; 

2. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учеб-

ной дисциплины и самоорганизации; 

3. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уро-

ках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения; 

Продукт: 

-    Инструмент поддержания мотивации и самоорганизации "Квадрат настроения" 

2.3.3.4. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в де-

тях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственно-

го достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введе-

ния функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 
· через соучастное проектирование и реализацию проектов учащихся школы создан-

ных совместно с родителями и педагогами школы; 

· через деятельность выборного Совета старшеклассников, состоящего из учащихся 9-

11 классов, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образова-

тельной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

· через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

· через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и органи-

зующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкур-

сов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

· через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

· через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и кури-

руемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

· через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса ста-

рост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координиро-

вать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководите-

лей; 

· через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса: учебно-познавательное, классные медиа, волонтерство, куль-

турно-досуговое, ЗОЖ, экологическое, гражданско-патриотическое, трудовое; 

· через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправля-

ющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяе-

мых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
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· через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

· через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль и функ-

ции в классном коллективе в соответствии с выбранным направлением. 

 

2.3.3.5. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрос-

лых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указан-

ных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 

N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

На базе школы действую следующие общественные объединения: “Российское дви-

жение школьников”, “Волонтерское движение”, “Экологический совет”, “Юнармия”. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

· утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объедине-

нии демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

· организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа 

с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлека-

тельных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве терри-

тории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и другие; 

· договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении 

в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возника-

ющие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководи-

телем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

· клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского обще-

ственного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования 

дел в школе, празднования знаменательных для членов объединения событий и др.; 

· лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется 

набор значимых дел; 

· рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

· поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирую-

щих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 
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· участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, дея-

тельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

 

2.3.3.6. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников младших классов и которые обязательно пла-

нируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Ключе-

вые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер вос-

питания, сводится к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность гумани-

стической воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-

трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, их 

гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность.  

Развитие у детей таких навыков, как умение ставить цели, планировать стратегии их 

достижения и настойчиво их добиваться, организовывать собственную деятельность с по-

мощью внешних средств и преодолевать возникающие трудности может в разной степени 

комбинироваться с их способностью к самодетерминации, усиливая их личностный потен-

циал. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотиче-

ской, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума; 

 открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площа-

док (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются пред-

ставители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и 

в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные про-

блемы, касающиеся жизни школы, региона, страны, проекты РДШ; 

 проводимые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следу-

ющую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных стату-

сов в школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в кадеты», вступ-

ление в ряды первичного отделения РДШ, волонтёрского движения, церемония вручения ат-

тестатов; 

 театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Создают в 

школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы: выступления команд КВН, деловые иг-

ры, праздничные концерты, вечера встречи с выпускниками; 

 церемонии награждения школьной премии «Виктория» (по итогам года) школьни-



 

158  

ков и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, со-

ревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между пе-

дагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет Старше-

классников, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-

щешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декорато-

ров, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подго-

товки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, че-

рез включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2.3.3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, по-

лучить 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, в экспедици-

ях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятель-

ности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодо-

ления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использо-

ванию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

 регулярные экскурсии, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников: в Технопарк, Кванториум, на предприятие, на природу (проводятся 

как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих 

им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

  посещение музеев, картинных галерей и достопримечательностей города и 

области, организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников, 

для знакомства с культурным наследием региона, страны и мира; 

  литературные, исторические, биологические, научные экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны;  

  виртуальные экскурсии, которые запущены музеями мира и позволяют показать не 

только экспозиции топовых музеев и самые значимые художественные галереи по всему 
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миру, но и посетить зоопарки, посмотреть на останки костей динозавра, научные приборы 

(организационная форма обучения, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным 

отображением реально существующих  объектов с целью создания условий для 

самостоятельного наблюдения, сбора необходимых фактов и т.д.); 

  поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков 

погибших советских воинов; 

  ежегодный турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету; 

  однодневные и многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников 

к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных 

ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 

питания), коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов 

работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 

туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по 

возвращению домой);  

  летний тематический лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха 

детей, обучение навыкам и компетенциям, получение новых знаний (программа лагеря 

может включать мини-походы, марш-броски, робинзонады, квесты, игры, соревнования, 

конкурсы); 

  «Тропа здоровья» на территории школы, поселка, города, с указанием километра-

жа, исторических фактов, описания растительности.  

2.3.3.8 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консуль-

тирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьни-

ков. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осо-

знанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориента-

ционно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофесси-

ональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школь-

ника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (си-

туаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширя-

ющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах 

и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических про-

фориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 
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 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где 

школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить пред-

ставление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в 

себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору про-

фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопро-

сам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, ко-

торые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополни-

тельного образования. 

1. циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школь-

ника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

2.   профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расши-

ряющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоин-

ствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

·    

3. совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору про-

фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов  по интересующим профессиям и направлениям образования; 

Продукт: 

- Методика осознанного качественного выбора, которая способствует тому, что под-

росток узнает, как сделать выбор профессии, учитывая свои сильные и слабые стороны, 

склонности, желания, таланты и внешние обстоятельства и как нести; 

- Техники для индивидуальной практики способствуют развитию осознанного плани-

рования, рефлексии и прогнозирования последствий своих действий; 

-  Педагогические приемы, позволяющие подростку определить свои ценности и осо-

знать, как их учесть при выборе профессии и в случае иного личностно значимого выбора. 

 

Учебный курс «Урок профориентации 8 класс»; проведение профпроб на базе СПО; 

посещение с экскурсией колледжей и техникумов Калининграда и Калининградской области, 

Итоговые проекты «Мой профессиональный выбор» для учащихся 9-х классов;  

Декада десятиклассников: погружение в мир профессий, работа клуба «Успешные 

люди», посещение с экскурсией предприятий Калининграда и Калининградской области. 

2.3.3.9. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной куль-

туры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рам-

ках следующих видов и форм деятельности школьного Медиацентра через выпуски школь-

ной газеты “Вести сПарты”, создание видеороликов о школьной жизни, через работу школь-

ного радио “Радио будущих”, через деятельность социальных сетей ВКонтакте, Instagram: 

· разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консульти-

рующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школь-
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ное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического само-

управления создается из учащихся отвечающих в классе за развитие классных медиа; 

· школьная газета «Вести сПарты», на страницах которой размещаются материалы о 

вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репор-

тажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 

· школьный Медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа ин-

формационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видео-

съемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

· школьные социальные сети ВКонтакте, Instagram - разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и официальные сообщества 

в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в ин-

формационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информаци-

онного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;   

· участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

2.3.3.10 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамот-

ной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настрое-

ние, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, создание 

«Пейзажного парка», оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей сво-

бодного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять 

для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 «уличная библиотека», которая будет располагаться на территории п. Большое Иса-

ково и жители поселка смогут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать 

с них для чтения любые другие; 

 электронная библиотека (виртуальная, онлайн библиотека), где можно найти 

не только электронные, но и аудиокниги широкого спектра авторов, произведений предме-

тов, включающий как панорамные обзоры современного состояния, так и подробные мате-
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риалы.  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководите-

ля со своими детьми (проект «Кабинет имени ….»); 

1 благоустройство  классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководите-

ля со своими детьми;  

Продукты: 

- Плакаты, способствующие продуктивному общению и развитию социально-

эмоциональных навыков (квадрат эмоций, фотографии эмоций); 

- Конструктивное модульное решение создания пространства для социализации "Куб-

рик"; 

- Инструмент создания пространственного решения для общения и обмена мнениями 

всех субъектов образования "Открытая стена". 

 

 размещение в коридорах, рекреациях школы, а также на территории возле школы 

экспонатов школьного экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинте-

ресованными школьниками несложных и безопасных технических экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, со-

браний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной сим-

волики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благо-

устройству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции, арт-объекты) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

2.3.3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласовани-

ем позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными предста-

вителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 
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 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

1. семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

2. родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

3. семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

Продукт: 

- Онлайн-курс для родителей о воспитании и создании атмосферы доверия в семье 

"Семья на эмоциях: как понять своего ребенка"; 

- Веб-игра по развитию социально-эмоциональных навыков "Город эмоций"; 

- Смотрим вместе (методика развивающего социальные и коммуникативные навыки 

просмотра специально подобранных мультфильмов); 

- Проект «Психология развития ребенка», направленный на информирование о зако-

номерностях развития и социализации ребенка, а также роли семьи в этом процессе; 

- Хрестоматия художественной литературы по развитию личностного потенциала 

(методика личностного развития посредством чтения специально подобранной литературы). 

2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по вы-

бранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образо-

вательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирую-
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щий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реали-

зующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содер-

жание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельно-

сти педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совмест-

ной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школь-

ников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников 

– это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процес-

са могут быть следующие (Примечание: предложенные ниже направления являются при-

мерными, образовательная организация вправе уточнять и корректировать их, исходя из 

своих особенностей, связанных с расположением образовательной организации, ее стату-

сом, контингентом учащихся, а также важными для нее принципами и традициями воспи-

тания).  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выяв-

ления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организа-

ции с привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной ор-

ганизации) внешних экспертов. В качестве школьных экспертов могут привлекаться учите-

ля-предметники и классные руководители высокой квалификации, старшая вожатая, педагог-

психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реали-

зующим воспитательный процесс;  

 

 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содер-

жание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельно-

сти педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совмест-

ной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школь-

ников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников 

– это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Возможно проведение анализа с использованием анкет, опросников, мониторингов, 

матрицы SWOT-анализа. 

Одним из инструментов измерения становятся средства оценки личностного развития 



 

165  

школьников, которые проходят обучение по УМК "Социально-эмоциональное развитие де-

тей младшего школьного возраста"с помощью оценочных инструментов внутри УМК. Мо-

ниторинг развития социально-эмоциональных навыков для 1 и 2 классов исследуют следую-

щие показатели:  

Достижение целей -  умение работать над достижением краткосрочных и долго-

срочных целей (устойчивость, самоконтроль, стремление к цели) 

Работа с другими -  умение выстраивать продуктивные взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (коммуникабельность, уважение, заботливость)  

Управление эмоциями - контроль над тем, как эмоции проявляются в школьном кон-

тексте и как влияют на выполнение заданий и общение со сверстниками и взрослыми (оп-

тимизм, самоуважение, уверенность)  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процес-

са являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов уча-

щихся по итогам независимых оценочных процедур, стабильные результаты ОГЭ. Высокий 

уровень мотивации учащихся к участию в научно-практических конференциях, многопро-

фильных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, волонтерской дея-

тельности. Низкий процент заболеваемости и пропусков занятий.  

 

2. Воспитательная деятельность педагогов 

Подавляющее большинство учителей и классных руководителей имеют высшую и 

первую квалификационные категории. Педагоги и классные руководители не испытывают 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности, а также в реа-

лизации воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности.  

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников детско-взрослые 

общности; в большинстве случаев у них складываются доверительные отношения со школь-

никами.  Классные руководители стремятся стать для своих воспитанников значимыми 

взрослыми людьми 

 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив. Отсутствие ва-

кансий.  Рост контингента обучающихся и количества классов-комплектов. Воспитательная 

деятельность сопровождается достаточным нормативным обеспечением.   

Классные руководители и педагоги имеют чёткое представление о нормативно-

методическихдокументах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих долж-

ностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией школы со-

здаются условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания путем повыше-

ния квалификации в рамках курсовой подготовки на базе КОИРО. Школьные педагоги и 

классные руководители поощряются администрацией школы за хорошую воспитательную 

работу со школьниками (через стимулирующие выплаты). 

3. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной органи-

зации. 

В школе имеются необходимые условия для условия для образовательной деятельно-

сти в соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные кабинеты, медицинское сопро-

вождение, питание, территория и т.д.).Техническое оснащение образовательно-

воспитательного процесса соответствует требованиям на 60 %. Существующая база здоро-

вьесберегающей, информационной, безопасной среды образовательной организации являет-

ся основой, на которой каждый талантливый, творческий ребенок может воплотить свою 

одаренность в высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах 

и соревнованиях различного уровня.  

Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены посредством 
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реализации программы воспитания. Это повлечёт за собой развитие инновационного потен-

циала и организационной культуры образовательного учреждения с ориентацией на выявле-

ние, поддержку и развитие талантливых, творческих детей как основы совершенствования 

качества результатов деятельности школы.  

Критериальный комплекс самооценки 

Критериальный комплекс самооценки включает четыре группы

 критериев, конкретизированные в их важнейших показателях и 

индикаторах (признаках): 
 

  

№ Критерии Признаки 

1 Критерии качества результатов реализации Программы 

1.1. критерий нравственного развития и 

социокультурной компетентности 

учащихся 

ориентация на базовые ценности (семья, Отечество, труд, знания, 

культура, свобода, здоровье, человек и др.); 

культура общения и поведения (соблюдение социальных норм об-

щения и поведения, умение конструктивно разрешать конфликты и 

др.); 

социальная адаптированность (способность к произвольному кон-

тролю своего поведения, способность к сотрудничеству, способ-

ность брать на себя ответственность, трудолюбие, толерантность и 

др.); 

1.2 критерий личностного разви-

тия учащихся 

личностные особенности (мотивация, особенности самосознания, 

доминирующие психические состояния и др.); 

проявление учащимися качеств свободной личности, мотивиро-

ванность на участие в 

межкультурном диалоге 

2. Критерии качества процесса реализации Программы 

2.1. Критерий про-

грамм реализуе-

мых деятельности 

содержания про-

ектов, 

в учебной 

статус и уровень сложности используемых программ; 

количество детей, охваченных программами проектов; 

тематическое разнообразие программ 

2.2. Критерий содержания проек-

тов, реализуемых во внеурочной 

деятельности 

типы и тематика реализуемых проектов; 

количество детей, охваченных внеурочными проектами; 

статистические данные о результативности реализации 

проектов (участие в конкурсах и т.п.) 

2.3. Критерий процес-

са 

Программы 

организации реа-

лизации 

системность занятий, наполняемость проектных групп; орга-

низация деятельности в рамках проектов 

3. Критерии качества условий реализации Программы 

3.1. Критерий методической 

обеспеченности 

наличие современных дидактических материалов, 

информационно-технических ресурсов 

3.2. Критерий качества кадров укомплектованность штатами, квалифицированность 

кадров, психологический климат в коллективе; 

3.3. Критерий материально- 

технической оснащенности 

количество и качество элементов матери-

ально-технического обеспечения 

4 Критерий «обратной связи» 

4.1. Социальный 

школы 

портрет значение школы в микросоциуме, 

востребованность школы 

4.2. Критерий удовлетворенности уча-

щихся и их родителей качеством

 воспитательной 

деятельности 

Отзывы учащихся, их родителей о созданных условиях, содержа-

нии и результатах воспитательной деятельности и др. 

4.3. Критерий надёжности в 

роли социального партнёра 

Степень удовлетворенности партнеров школы (регио-

нальных, международных) содержанием, 

уровнем деятельности школы 
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Календарно-тематическое планирование воспитательной работы 

  

Среднее общее образование 
Цель воспитательной работы школы формулируется исходя из ориентиров ФГОС 

ОО и основывается на базовых для нашего общества ценностях— таких как семья, труд, оте-

чество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек. 

Целью воспитания провозглашается личностное развитие школьников, проявляющее-

ся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОИ РАБОТЫ: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых

 дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, рабо-

тающие по школьным программам, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на уровне шко-

лы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских  общественных объединений и организаций; 

7)  организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, по-

ходы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

6. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потен-

циал; 

8. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитатель-

ные возможности; 

9. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными пред-

ставителями, направлен 

 на совместное решение проблем личностного развития детей 

Основные направления организации воспитания обучающихся: 

1. Гражданско-патриотическое: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; усвоение ценности и содержания

 таких понятий как «служение Отечеству»,

 «правовая система и правовое 

государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и ответ-

ственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» 

«доверие»; 
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- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте от-

ношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потреб-

ности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии; 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям и куль-

турным представлениям российского народа, развитие мотивации к научно- исследователь-

ской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации со-

циально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе актив-

ной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности 

детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности 

в социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального по-

ведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного поведения 

среди учащейся молодёжи. 

 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, мило-

сердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь  

 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов Рос-

сии, об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценно-

сти многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных тра-

диций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимо-

сти и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пу-

ти развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и 

языку своего народа и других народов России. 

 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет по-

лучить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного 

условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессио-

нальной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 

работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и 

творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и практической го-
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товности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное обра-

зование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации 

молодого специалиста в профессиональной среде. 

 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о 

возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития 

личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных сообществ, цен-

тров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подрост-

ков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, ин-

теллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства (например, проведение специальных занятий по информа-

ционной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, 

по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выра-

жающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении  к интеллектуальному овладе-

нию материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного 

ycпexa в жизни. 

 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладе-

ние здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

- формирование представленийо ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения 

и взрослой жизни. 

6. социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование    у    обучающихся     общеобразовательных    учреждений пред-

ставлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, 

на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропа-

гандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, 

духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, де-

структивной пропаганде в современном информационном пространстве. 

 

7. Эстетическое воспитание: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и нацио-

нальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эс-

тетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных 

культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 
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- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на 

основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинемато-

графу, для воспитания культуры зрителя. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 

личности, формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в бы-

ту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиант-

ном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных мо-

лодёжных субкультур. 

9. Воспитание семеиных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отно-

шений. 

10. Формирование коммуникативной культуры:  

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову, как к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуника-

ции и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире. 

11. Экологическое воспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам произ-

водственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей 

экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической 

культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей 

среды. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направ-

лений воспитательной работы школы, которые представлены в соответствующих модулях: 

- Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

- Модуль «Классное руководство» 

- Модуль «Школьный урок» 

- Модуль «Самоуправление» 

- Модуль «Детские общественные объединения» 

- Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

- Модуль «Профориентация» 

- Модуль «Школьные медиа» 

- Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

• Модуль«Работа с родителями» 
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МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ  РУКОВОДСТВО» 
 
 

 

 Дела, события, мероприятия 
Ориентировочное  

время проведения 
Ответственные Примечания 

1. Создание ОНЛАИН папки классного руководителя

 на 

2020-2021 учебный год 

Сентябрь 2020 года Заместитель директора-

по BP,классные 

руководители 10-11 

классов 

 

2. Составление и согласование планов воспитатель-

ной 

работы с классными коллективами на 2020-2021 учеб-

ный 
ГОД 

Август — сентябрь 2020 Заместитель директора-

по BP, классные 

руководители 10-11 

классов 

 

3. Составление социального паспорта класса Сентябрь 2020 года Классные руководители 

10-11 классов 

 

4. Совещания с классными руководителями по подготовке 

и проведению праздников, месячников, акций 

В течение всего года Заместитель директора 

по BP 

 

5. Клуб эффективных классных руководителей (школьный 

проект) 

В течение всего года Административная 
Команда школы, педа-
гоги-психологи 

 

6. Работа проектной группы «TRELLO — класс-
ному руководителю» 

В течение всего года Заместитель директора 
по BP 

 

7. Консультации по вопросам воспитания и дополнитель-

ного образования 

В течение всего года Заместитель директора 

поBP 

 

8. Аналитическая деятельность.Планирование вос-

питательной работы на следующий учебный год. 

 

 

 

 

Апрель-июнь 2020 Заместитель директора 

по BP,классные 

руководители 10-11 

классов 
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МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 
 

 
 

 Дела, события, мероприятия 

Ориентировоч-

ное 

время 

проведения 

Ответственные Примечание 

1 Родительские собрания ОНЛАИН 26.08.2020 

29.12.2020 

26.05.2021 

Администрация шко-

лы классные руково-

дители 

 

2 Родительский лекторий ОНЛАИН 26.08.2020 

29.12.2020 

26.05.2021 

Классные руководите-

ли 

 

3 Консультации для родителей ОНЛАИН 10.9.2020 

15.02.2021 

17.05.2021 

Администрация шко-

лы классные руково-

дители 

 

4 Тематические родительские собрания (5, 7, 9, 9 классы) По отдель-

ному 

графику 

Администрация шко-

лы классные руково-

дители 

 

5 Индивидуальные встречи для решения возникающих 
ВОП]ЭО COB ПО ВОСПИТіlНИЮ ШКОЛЬНИКОВ 

В течение года Администрация шко-
лы классные руково-
дители 
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РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 
 

№ 

п/п 

Модули воспитания/ 

Направления 
 

 

 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентиров 

очное 

время про-

ведения 

Ответственные 

  СЕНТЯБРЬ     

1 

Школьный 

урок/ Ключе-

вые об-

щешкольные 

дела 

2021 год - Год науки и технологий в  России    

• 1 сентября - Всероссийский урок, посвященный 75-летию образования 
Калининградской области 

• Тематические классные часы «1 сентября — День знаний» 

• 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом (трагедия в 
Беслане). Минута молчания. 

• 3 сентября — День окончания Второй мировой войны. 

 

 

10-11 

 

(1 неделя) 

Заместитель директора  
Классные руководите-

ли 

• 8 сентября - День Героев Отечества. День Бородинского сражения 
в русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год). Тематические классные часы 

10-11 
(2 неделя) 

Заместитель директора  
Классные руководите-
ли 

• 8 сентября - Международный день распространения грамотности. 
Тематические классные часы 

10-11  

(2 неделя) 
Заместитель дирек-
тора  
Классные руководи-
тели 

 

2 
Школьный урок/ 

• Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников  
10-11 

В течение 
месяца 

Классные руководи-
тели 

3 Организация 
• Дежурство классов по школе 10-11 В течение 

полугодия 
Педагог—организатор  
Классные руководи-
тели 

https://www.minobrnauki.gov.ru/god-nauki/#:~:text=%D0%9D%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C,%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0
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 предметно- эстети-

ческой среды/  

 

• Изготовление газет ко Дню Учителя  

10-11 
 

(4 неделя) 

Заместитель директо-
ра  
Классные руководи-
тели 

• Подготовка учащихся-волонтёров ко Дню знаний  
 

10-11 

(1 неделя) Заместитель директо-
ра  

 

 
4 

Школьный урок  • Проведение инструктажей по ТБ и охране труда 10-11 В тече-
ние 
месяца 

Заместитель директо-
ра 
Классные руководи-
тели 

• 2 — 8 сентября - Неделя безопасности 10-11 1 неделя Заместитель директо-
ра 
Классные руководи-
тели  

 

 
5 

 

Школьные медиа 

• День знаний  

11 

 

1 сентября 
Заместитель директо-
ра  
Классные руководи-
тели 

• Работа школьного медиацентра, ведение страничек в социальных 
сетях 

 

10 
В тече-
ние 
месяца 

Заместитель директо-
ра 
Руководитель медиа-
центра 

• Изучение (повторение) 
«Правила для учащихся в МБOУ СОШ «Школа будущего» 

10-11 В тече-
ние 
месяца 

Классные руководи-
тели 

 

 

 
6 

Экскурсии, экспе-

диции, походы 

 

• Посещение спектаклей в рамках проекта «Театр школе»  
 

10-11 
В течение года 
По отдельно-
му графику 

Заместитель директо-
ра  
Классные руководи-
тели 

7 
Ключе-

вые об-

щешколь-
ные дела 

 

• Знакомство обучающихся с уставом и правилами внут-
реннего распорядка. Инструктажи по технике безопас-
ности. 

10-11 
(1 неделя) Заместитель дирек-

тора 
Классные руководи-
тели 

• Проведение инструктажей по ТБ и охране труда. 10-11 В течение 
месяца 

Заместитель дирек-
тора 
Классные руководи-
тели 

• Дни финансовой грамотности 10-11 В течение го-
да 

Ответственный за ре-

ализацию Проекта по 
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фин. грамотности 

• Проведение родительских собраний  
10-11 

 Администрация шко-
лы 
Классные руководи-

тели 

 

 

 
9 

 
Ключевые 

общешколь-

ные дела/ 

Экологиче-

ское воспи-

тание 

• 1 сентября - Интерактивный классный час «Экология — 
это всё, 
что пас окружает»  

 
10-11 

 

(1 неделя) 

Классные руководи-
тели 

• Беседы   на   классных часах   о   рациональном ис-
пользовании ресурсов ( в быту и в школе) 

 

10-11 

(5 неделя) Классные руководите-
ли 

 

• Сбор батареек в рамках проекта «ЭКОЗАБОТА» 

 

10-11 

В тече-
ние 
месяца 

Заместитель директо-
ра  
Классные руководи-
тели 

• Посещение кинотеатров 
 

 
10-11 

В течение го-
да 
По отдель-
ному графи-
ку 

Заместитель директо-
ра  
Классные руководи-
тели 

 

 
9 

Самоуправле-

ние/ Детские 

общественные 

объединения/ 

Воспитание 

положительного 
отношения к 

труду и творче-
ству 

• Подготовка учащихся-волонтёров ко Дню знаний 

 
• Классные часы «Планирование работы класса на 2021-

2022 учебный год» 

 

 

10-11 

 

(1 неделя) 

Заместитель директо-
ра  
Классные руководи-

тели 

• Выборы органов самоуправления в классах 
10-11 

 

(3 неделя) 
Педагог—
организатор  
Классные руководи-
тели 

• Заседания Ученического совета школы (1 раз в неделю) 
10-11 

1 раз в неделю Заместитель директо-
ра  

 Участие в мероприятиях РДШ День единых действий 

РДШ Всероссийская акция посвященная «Дню Зна-

ний» (ОНЛАЙН) 

 

10-11 

 

По отд гра-

фику 

Заместитель директора  

   Педагог-организатор 

ОКТЯБРЬ 

 Школьный урок/ • 2021 год - Год науки и технологий в  России    

https://www.minobrnauki.gov.ru/god-nauki/#:~:text=%D0%9D%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C,%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0
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1 

Ключевые 

общешколь-

ные дела/ 

Гражданско- 

патриотиче-

ское воспи-

тание 

 
• 2 октября—  День гражданской обороны 

• 28-30 октября - Всероссийский урок без-

опасности школьников в сети Интернет. День интер-

нета. 

 

 
10-11 

 

 
1-4 недели 

Заместитель дирек-
тора  
Учителя информати-
ки 

 

2 
Школьный урок/ 

Интеллектуальное 

воспитание 

• Школьный этап Всероссийской олимпиады школьни-
ков 

10-11 В течение месяца Ответственный за 
участие школы в 
ВОШ 
 
Классные руководи-
тели 
 

• Школьные интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» 
(онлайн) 

10-11  В течение месяца Заместитель директо-
ра  
   Педагог-
организатор 

 

 
 

3 

Организация 

предметно- эстети-

ческой среды/ Вос-

питание положи-

тельного отноше-

ния к труду и 

творчеству 

• 2 октября — День профессионально-

технического образования 

• 5 октября - Международный день учителя. Концерт 

 

  

 

10-11 

 

1 неделя 

Заместитель дирек-
тора  
Классные руководи-

тели 

Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 
• Дежурство классов по школе  

10-11 

В течение месяца Заместитель дирек-
тора  
Классные руководи-

тели 

 
4 

Школьный урок/ 

Здоровьесберега-

юще е воспитание 

• Проведение инструктажей по ТБ и охране труда 
10-11 

В течение месяца Заместитель дирек-
тора  
Классные руководи-
тели 

 

 

 
5 

 
 

Школьные медиа/ 

Социальнокуль-

турн ое и медиа-

культурное вос-

питание 

 

• 26 октября - Международный день школьных библио-

тек 

 
10-11 

(4 неделя) 
Заместитель дирек-
тора  
Библиотекарь 

Классные руководи-

тели 

• Работа школьного медиацентра, ведение
страничек 
социальных сетях 

в  
10 

В течение месяца Заместитель дирек-
тора  
Руководитель меди-

ацен тра 
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• День учителя 

• Праздничная акция для учителей. 

 
10-11 

 

(2 неделя) 

Заместитель дирек-
тора  

  Педагог-организатор 
Классные руководи-
тели 

 

 
6 

Экскурсии, экспе-

диции, походы/ 

Эстетическое вос-

питание 

 

• Посещение спектаклей в рамках проекта «Театр школе»  
  

10-11 

В течение года 
По отдельно-

му графику 

Заместитель дирек-
тора  
Классные руководи-
тели 

 

 

7 

Ключевые 

общешкольные 

дела/  

Правовое вос-

питание и 

культура без-

опасности 

 
• Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД» 

10-11 

 

 

 

(5 неделя) 

Заместитель дирек-
тора  
Классные руководи-

тели 
 

  

 

 

 

9 

 

 
 

Школьный урок/ 

Экологическое 

воспитание 

• 16 октября Всероссийский урок «Эколо-
гия и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского фестива-

ля энергосбережения #ВместеЯрче 

 
10-11 

 
(3 неделя) 

Ответственный за 
реализацию проекта 
Классные руководи-
тели 
 

• Участие в   эколого-просветительском   проекте   по   

сбору 

макулатуры «Бумажный БУМ» 

 
10-11 

 
По графику 

Заместитель дирек-
тора  
Классные руководи-
тели 

 
• Сбор батареек в рамках проекта «ЭКОЗАБОТА» 

 
10-11 

В течение месяца Заместитель дирек-
тора  
Классные руководи-
тели 

 

 
1

0 

Ключевые об-
щешкольные де-

ла/ Формирова-
ние коммуника-

тивной  культу-
ры 

 

 

• 1 октября - День пожилых людей. Классные часы. 

 

 

 
10-11 

 

 

 
(1 неделя) 

Заместитель дирек-
тора  
Классные руководи-

тели 

 Школьный конкурс «Класс года – 2022»  10-11 По отд. графику 

В течение года 

Заместитель дирек-
тора по ВР 
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Педагоги-
организаторы 
Классные руководи-
тели 

 
9 

Школьный урок/ 

Экскурсии, экспе-

диции, походы/ 

Нравствен-

ное и духов-

ное 

• 1 октября - День пожилых людей. Классные часы. 

• 4 октября — Всемирный день защиты животных 

• 30 октября — Урок памяти (День памяти жертв поли-

тических репрессий) 

  Педагог—
организатор  
Классные руководи-
тели 

10-11 (1-4 неделя) 
 

   

   

 

 
 

12 

Самоуправление/ 

Детские обще-

ственные объеди-

нения/ Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и 

творчеству 

• Заседания Ученического совета школы (1 раз в неде-
лю) 10-11 

1 раз в неделю Заместитель дирек-
тора по ВР 

• Праздничные акции для учителей (5 октября) 
10-11 

1 неделя Заместитель дирек-
тора  

• Посещение мероприятий в рамках проекта
«Школа 
активиста» (ОНЛАЙН) 

• Участие в мероприятиях РДШ День единых действий 

РДШ Акция «День учителя». 

 

 
10 По отд графику 

Заместитель дирек-
тора по BP 

 

13 

Профориентация/ 

Воспитание 

положитель-

ного 

• Участие в мероприятиях Проекта «ПРОектория» 
(ОНЛАЙН) 10-11 

 

По отд графику 

Заместитель дирек-
тора  
Классные руководи-

тели 

 отношения к труду 

и 

   

 творчеству    

 

НОЯБРЬ  

 

 

 
 

Ключевые 

общешколь-

ные дела/ 

Гражданско- 

• 2021 год - Год науки и технологий в  России    

• Классные часы 4 ноября - «День народного единства» 
10-11 

В течение месяца Заместитель дирек-
тора по BP 
Классные руководи-

тели 

https://www.minobrnauki.gov.ru/god-nauki/#:~:text=%D0%9D%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C,%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0


 

171  

патриотиче-

ское 

воспитание 

• Фестиваль национальных культур 
 

10-11 
 

3 неделя 
Класс-

ные 
руководи-
тели 

 
2 

Школьный урок/ 

Интеллектуаль-

ное воспитание 

• Муниципальный этап Всерос-

сийской 
 

 

 
10-11 

В течение месяца Ответственный за ре-
ализацию направле-
ния 

• 22 ноября - День словаря 10-11 3 неделя 
Учителя рус. яз и ли-
тературы 

• Школьные интеллектуальные игры «Что? Где? Ко-
гда?» (онлайн) 

10-11  В течение месяца Заместитель директо-
ра  
   Педагог-
организатор 

 Организация 

предметно- 

• Дежурство классов по школе  течение Заместитель дирек-
тора 
Классные руководи-
тели 

 

3 
эстетической сре-

ды/ Воспита-

ние 

  
10-11 

  

 положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

    

 

 
4 

 
Школьный урок/ 

Здоровьесберега-

юще е воспитание 

• Проведение инструктажей по ТБ и охране труда 
10-11 

В течение месяца Заместитель дирек-
тора 
Классные руководи-
тели 

• Участие в проекте «Урок - секция» 10-11 
В течение месяца Учителя физической 

культуры 

• 18 ноября - Международный день отказа от курения 
«Скажи 

нет» 

 

 10-11 
(4 неделя) 

Заместитель дирек-
тора  
Классные руководи-

тели 

 Школьные медиа/ 

Социокультурное и 

медиакультурное 

 

• Подготовка к новогодним конкурсам, мероприя-

тиям 

 
10-11 

(4 неделя) 
Заместитель дирек-
тора  
Классные руководи-

тели 

5 
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воспитание • Работа школьного медиацентра,
ведение 
социальных сетях 

страничек в  
10 

В течение месяца Заместитель дирек-
тора  
Руководитель меди-
ацентра 

6 Экскурсии. 
экспедиции, похо-

ды/ Эстетическое 

воспитание 

 Посещение музеев, театров, 
 

10-11 В течение года 
Но отдельному 
графику 

Заместитель дирек-
тора по BP 
Классные руководи-
тели 

 Ключевые 

общешкольные 

• Проведение инструктажей по ТБ и охране труда.  
10-11 

В течение месяца Заместитель дирек-
тора  
Классные руководи-
тели 

 

7 

дела/ Пра-
вовое вос-

питание и 

культура 

     

• Дни финансовой грамотности  

10-11 

В течение года Заместитель дирек-
тора  
Классные руководи-
тели 

 безопасности      

 

8 

Ключевые 

общешкольные 

дела/ 

Воспи-

тание 

• Выставка рисунков ко Дню Матери  
6-7 

(3 неделя) 
Заместитель дирек-
тора  
Классные руководи-
тели 

 
• Классные часы "Мамы всякие нужны, мамы всякие важ-

ны"" 

1-9  

(4 неделя) 

Заместитель дирек-
тора  
Классные руководи-
тели 

 семейных ценно-

стей 

    

 

9 

Ключевые 

общешкольные 

дела/ 

 

 
• Сбор батареек в рамках проекта «ЭКОЗАБОТА» 

 

 
10-11 

В течение месяца Заместитель дирек-
тора по BP 
Классные руково-
дители 

 Экологическое      

 воспитание      

 Ключевые 

общешкольные 

   Заместитель дирек-
тора  
Классные руководи-
тели 

10 
дела/ 

Формирование 
• 16 ноября Международный день ТОЛЕРАНТНО-

СТИ 

10-11 
(3 неделя)  



 

173  

 коммуникативной     

 культуры     

 
9 

Экскурсии, экспе-

диции, походы/ 

Нравственное и 

духовное 

• Общешкольный концерт, посвященный Дню матери 
(ОНЛАЙН) 

10-11 

 

 

(4 неделя) Заместитель дирек-
тора по BP 
Классные руководи-
тели 
 

• Экскурсии в музей  
10-11 

В течение года 
По отдельно-

му графику 

Заместитель дирек-
тора по BP 
Классные руководи-

тели 

• 26 ноября - День матери (классные часы) 10-11 (4 неделя) 
Заместитель дирек-
тора  
Классные руководи-
тели 

 

 
 

12 

Самоуправление/ 

Детские обще-

ственные объеди-
нения/ Воспитание 

положительного 

отношения к труду 
и творчеству 

• Заседания Ученического совета школы (1 раз в неде-
лю) 

10 
1 раз в неделю Заместитель дирек-

тора  
• Посещение мероприятий в рамках проекта

 «Школа активиста»  

• Участие в мероприятиях РДШ День единых действий 

РДШ, посвященный Дню матери (ОНЛАЙН) 

 

 
 

10-11 

 

По отд графику 
Заместитель дирек-
тора  

 
 

13 

Профориентация/ 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

 

 
  

 

ДЕКАБРЬ  

 

 

 

 
Ключевые 

общешколь-

• 2021 год - Год науки и технологий в  России    

• 5 декабря - День Героев Отечества. День начала 
контрнаступления советских войск против немецко- 

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) 

 

10-11 
 

1 неделя 

Заместитель дирек-
тора  
Классные руководи-

тели 

https://www.minobrnauki.gov.ru/god-nauki/#:~:text=%D0%9D%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C,%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0


 

174  

 
1 

ные дела/ 

Школьный 

урок/ Граж-

данско- патри-

отическое вос-

питание 

• 9 декабря - День Героев Отечества 10-11 2 неделя 
Заместитель дирек-
тора  
Классные руководи-
тели 

• 800-лет со дня рождения Александра Невского 10-11 В течении месяц 
Заместитель дирек-
тора  
Классные руководи-
тели 

• 12 декабря - Классные часы «Главный закон государ-
ства. Что 
я знаю о Конституции 

10-11 
(3 неделя) Заместитель дирек-

тора  
Классные руководи-
тели 

• 3 9 декабря - День информатики в России. Все-
российская акция «Час кода». Тематический урок 
информатики 

10-11 
(2 - 3 неделя) Учителя информа-

тики 

 

2 

Школьный урок/ 

Интеллектуаль-

ное 

воспитание 

• Муниципальный этап Всероссийской

олимпиады 
 

 

 

 
7-9 

В течение месяца 
Ответственный за 
направление 

• Школьные интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» 
(онлайн) 

10-11  В течение месяца Заместитель директо-
ра  
   Педагог-
организатор 

 

 
 

3 

Организация 

предметно- эстети-

ческой среды/ Вос-

питание положи-

тельного отноше-

ния к труду и 

творчеству 

• Конкурс новогоднего украшения кабинетов. 10-11 
(2 — 3 неделя) Заместитель дирек-

тора  
Классные руково-
дители 

• Конкурс новогодних фотозон 10-11 
(2-3 неделя) Заместитель дирек-

тора  
Классные руково-
дители 

• Дежурство классов по школе 10-11 
В течении полуго-
дия 

Заместитель дирек-
тора 
Классные руково-
дители 

 
• Мастерская Деда Мороза. 

 
10-11 

 Заместитель дирек-
тора  
Классные руково-
дители 

 

 
 

Школьный урок/ 

• 1 декабря — день борьбы со СПИДом 10-11 
 Заместитель дирек-

тора  
Классные руково-
дители 
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4 Здоровьесберега-

ющее воспитание 
• Участие в проекте «Урок - секция» 10-11 

В течение месяца Учителя физиче-
ской культуры 

• Проведение инструктажей по ТБ и охране труда 
10-11 

В течение месяца Заместитель дирек-
тора  
Классные руково-
дители 

 

 
5 

Школьные медиа/ 

Социокультурн ое 

и медиакультур-

ное воспитание 

 
•  

 
10-11 

По отдельному 

плану 

Заместитель дирек-
тора  
Классные руково-
дители 

 
6 

Экскурсии, экспе-

диции, походы/ 

Эстетическое 

• Новогодние конкурсы и программы 10-11 
По отдельному 
плану 

Заместитель дирек-
тора  
Классные руково-
дители 

• Посещение спектаклей в рамках проекта
 «Театр школе»  

 

10-11 
В течение года 
По отдельному 
графику 

Заместитель дирек-
тора  
Классные руково-
дители 

 

 

7 

Ключевые 

общешколь-

ные дела/ 

Правовое 
воспитание 

и культура 

безопасно-

сти 

• Классные часы «День   прав   человека - 10 декабря». 
Конвенция о правах ребенка 

10-11 
(2 неделя) Заместитель дирек-

тора  
Классные руково-
дители 

• Проведение инструктажей  по ТБ и охране труда. 
10-11 

В течение месяца Заместитель дирек-
тора  
Классные руково-
дители 

• Дни финансовой грамотности 
10-11 

В течение года Заместитель дирек-
тора  
Классные руково-
дители 

• Классные часы по технике безопасности.  

«Правила поведения на тонком льду» 

 

 (4 неделя) Заместитель дирек-
тора  
Классные руково-
дители 

 

8 

Ключевые 

общешколь-

ные дела/ 

Воспитание 

Новогодние семейные конкурсы и программы 

Акция «Доброелка» 

Акция «Письмо Деду Морозу» 

 10-11 В течение месяца Заместитель дирек-
тора  
Классные руково-
дители 
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семейных ценно-

стей 

 

• Родительские собрания  10-11 (4 неделя) 

Администрация 
школы 
Классные руково-

дители 

 

9 

Ключевые 

общешколь-

ные дела/ 

Экологиче-

ское воспи-

тание 

 

 

• Сбор батареек в рамках проекта «ЭКОЗАБОТА» 

 

 
10-11 

В течение месяца Заместитель дирек-
тора  
Классные руково-
дители 

 

 
10 

Ключевые 

общешкольные 

дела/ Формиро-

вание коммуни-

кативной куль-

туры 

• Украшение школы к Новому году. Мастерская Деда 

Мороза 

10-11 1-4 неделя 
Заместитель дирек-
тора  
Классные руково-
дители 

 
 

9 

Экскурсии, экспе-

диции, походы/ 

Нравственное и 

духовное воспи-

тание 

    

• Участие в благотворительном марафоне «Неделя добра» 
10-11 

 

В течение месяца 
Заместитель дирек-
тора  
Классные руково-
дители 

• 3 декабря - Международный день инвалидов 10-11 1 неделя 
Заместитель дирек-
тора  
Классные руково-
дители 

• 5 декабря — День добровольца в России  
10-11 

 
1 неделя 

Заместитель директора  
Классные руководители 

• Посещение мероприятий в рамках проекта
«Школа 
активиста»  

• Участие в мероприятиях РДШ День единых действий 

РДШ «День Конституции» (ОНЛАЙН) 

 
10-11 

 

Но отд гра-

фику 

Заместитель директора  
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1

3 

Профориентация/ 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

- Мероприятия в рамках проекта по ПРОФОРИЕНТА-
ЦИИ 

 

10-11 

 

По отд гра-

фику 

Заместитель директора  
Классные руководители 

 

ЯНВАРЬ  

 

 

 
1 

Ключевые об-

щешкольные де-

ла/ Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

• 2021 год - Год науки и технологий в  России 10-11 В течение 

года 

Заместитель директора  
Классные руководители 

• 27 января - День Героев Отечества. День

 полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 
 

 

 
10-11 

 
4 неделя 

Заместитель директора  
Классные руководители 

 
• 27 января - Международный день памяти жертв Холоко-

ста 

 
10-11 

 
4 неделя 

Заместитель директора  
Классные руководители 

2 

 

Школьный урок/ 

Интеллектуальное 

воспитание 

• Региональный этап Всероссийской олимпиады школьни-

ков 

10-11 
В течение 

месяца 

Ответственный за 
направление 

• Участие в проектах: 

- Учебный день в музее 
- Урок в музее 

 

10-11 

В течение 
месяца 

Заместитель директора  
Классные руководители 

• Школьные интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» 
(онлайн) 

10-11  В течение 
месяца 

Заместитель директора  
   Педагог-организатор 

 

 

3 

Организация 

предметно- эстети-

ческой среды/ Вос-

питание положи-

тельного отноше-

ния к труду и твор-

честву 

• Дежурство классов по школе 10-11 В течение 
полугодия 

Заместитель директора 
Классные руководители 

 

 
 

Школьный урок/ 

• Спортивные соревнования 10-11 
(1-4 неделя) Учителя   физической

 к
ультуры 
Классные руководители 

https://www.minobrnauki.gov.ru/god-nauki/#:~:text=%D0%9D%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C,%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0
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4 

 

 

 

 

Здоровьесберегаю-

ще е воспитание 
• Участие в проекте «Урок — секция» 10-11 

В течение 
месяца 

Учителя физической 
культуры 

• Проведение инструктажей по ТБ и охране труда  
10-11 

В течение 
месяца 

Заместитель директора 
Классные руководители 

 

5 Экскурсии, экспеди-

ции, походы/ эстети-

ческое воспитание 

 
• Посещение спектаклей в рамках проекта «Те-

атр в  школе» 

 
1-11 

В течение 
года 
По от-
дельному 
графику 

Педагог—организатор по 
BP 
Классные руководители 

 

 
6 

Ключевые 

общешкольные 

дела/ Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

• Проведение инструктажей по ТБ и охране труда. 
10-11 

В течение 
месяца 

заместитель директора  
Классные руководители 

 

7 

Ключевые 

общешкольные 

дела/ Экологиче-

ское 

воспитание 

 

 
• Сбор батареек в рамках проекта «ЭКОЗАБОТА» 

 

 
10-11 

В течение 
месяца 

Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

 

8 

Школьные медиа/ 

Социальнокультурн 

ое и медиакультур-

ное 

воспитание 

• Работа школьного медиацентра, ведение страни-
чек в социальных сетях 

 

 
10 

В течение 
месяца 

Заместитель директора 
по BP 
Руководитель медиацен-

тра 

9 Экскурсии, экспе-

диции, походы/ 

Нравственное и 

духовное воспи-

тание 

• Олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы» 

• Олимпиада «Не прервется связь поколений» 

• Олимпиада «История и культура храмов столицы» 

 10-11  

В течение ме-

сяца 

Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

 

 

Самоуправление/ 

Детские обще-

• Заседания Ученического совета школы (1 раз в неделю)  
10-11 

1 раз в неде-
лю 

Недагог-организатор по 
BP 
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10 

ственные объеди-

нения/ Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и 

творчеству 

• Посещение мероприятий в рамках проекта
«Школа 
активиста» 

• Участие в мероприятиях РДШ День полного освобожде-

ния от фашисткой блокады Ленинграда (Тематический 

урок) 

 

 

10-11 

 

По отд гра-

фику 

Заместитель директора по 
BP 

 

 
9 

Профориентация/ 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

 
 

  

 

ФЕВРАЛЬ  

1 Ключевые 

общешколь-

ные дела/ 

Гражданско- 

патриотиче-

ское воспи-

тание 

• 2021 год - Год науки и технологий в  России 10-11 В течение 

года 

Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

• 2 февраля День Героев Отечества. День раз-
грома 
советскими войсками немецко-фашистских
 войск в Сталинградской битве 
(1943 год) 

 

10-11 1 неделя 
Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

• 8 февраля - День российской науки 10-11 2 неделя 
Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

• 15 февраля - День Героев Отечества. День памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества 

 

10-11 
 

3 неделя 
Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

• 21 февраля - Международный день родного языка 10-11 3 неделя 
Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

• 23 февраля День Героев Отечества. День защит-
ника 
Отечества 

1-1 4 неделя 
Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

• Мемориально-патронатная акция. Объект обществен-
ного 
патроната — Памятник Защитнику Родины (Ярцев-
ская, д. lA, стр. 1) 

 

10-11 4 неделя 
Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 
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2 

 
Школьный урок/ 

Интеллектуаль-

ное воспитание 

• Региональный этап Всероссийской олимпиады  

школьников 

9-9 
В течение 
месяца 

Классные руководители 

• Участие в проектах: 
- Учебный день в музее 
- Урок в музее 

l-9 
В течение 
месяца 

Педагог-организатор по 
BP 

Классные руководители 

• 8 февраля - День российской науки 10-11 2 неделя 
Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

• Школьные интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» 
(онлайн) 

10-11  В течение 
месяца 

Заместитель директора  
   Педагог-организатор 

3 Организация 

предметно- эсте-

тической среды/ 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

• Дежурство классов по школе 
10-11 

В течение 
полугодия 

Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

• Клуб успешных людей.  
1-8 

 

 

 
(3 неделя) 

Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

 

 

 
4 

 

 

Школьный урок/ 

Здоровьесберега-

юще е воспитание 

 

• Спортивные соревнования 

 

10-11 
(1-4 неделя) 

Учителя физической
 культуры 
Классные руководители 

 

• Участие в проекте «Урок - секция» 

 

10-11 

В течение 
месяца 

Учителя физической 
культуры 

• Проведение инструктажей по ТБ и охране труда  

10-11 

В течение 
месяца 

Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 
Экскурсии, экспе-

диции, походы/ 

Эстетическое вос-

• 2021 год - Год науки и технологий в  России  
10-11 

 
В течение го-

да 

Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

 

• Посещение спектаклей в рамках проекта «Те-
атр В 

московской школе» 

 
10-11 

В течение 
года 
По от-
дельному 

графику 

Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 
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питание • Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» 
• Олимпиада «Не прервется связь поколений» 

• Олимпиада «История и культура храмов столицы» 

 
10-11 

В течение 

месяца 

Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

• Праздничные мероприятия, посвященные 23 февраля 
10-11 

Но от-
дельному 
плану 

Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

 

 

6 

Ключевые 

общешкольные 

дела/ 

Правовое 
воспитание 

и культура 

безопасности 

• Проведение инструктажей по ТБ и охране труда. 10-11 
В течение 
месяца 

Педагог-организатор по 
BP 
Классные руководители 

• Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД» 10-11 
(2 неделя) Заместитель директора 

по BP 
Классные руководители 

 
• Беседы в классах,  посвященные Дню защитников 

Отечества. 

 
10-11 

 
(3 неделя) 

Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

 

7 

Ключевые об-

щешкольные  

дела/ Воспита-

ние 

семейных ценно-

стей 

 

 

• Классные часы «Профессии наших пап» 

 

 
5-8 

 

(З неделя) 

Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

 

 
8 

Ключевые 

общешкольные 
дела/ Формирова-

ние коммуника-
тивной 

культуры 

 

 

• Классные часы —беседы о воинском долге 

 

 

10-11 

 

 

(3 неделя) 

Педагог—организатор по 
BP 
Классные руководители 

 

9 

Ключевые 

общешкольные 

дела/ Экологиче-

ское воспитание 

 

 
• Сбор батареек в рамках проекта «ЭКОЗАБОТА» 

 

 
10-11 

В течение 
месяца 

Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 
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10 

Школьные медиа/ 

Социальнокультурн 

ое и медиакультур-

ное 

воспитание 

• Работа школьного медиацентра, ведение страни-
чек в социальных сетях 

 

 
10-11 

В течение 
месяца 

Заместитель директора 
по BP 
Руководитель медиацен-
тра 

 
9 

 
Экскурсии, экспе-

диции, походы/ 

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

 
• Классные часы —беседы о воинском долге 

 
10-11 

 
(3 неделя) 

Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

• Просмотр кинофильмов в рамках проекта «Живое ки-
но» 

 
10-11 

В течение 
года 
По от-

дельному 

графику 

Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

 

 

 

12 

Самоуправление/ 

Детские обществен-
ные объединения/ 

Воспитание положи-
тельного отношения 

к труду и творчеству 

• Заседания Ученического совета школы (1 раз в неде-
лю) 

 
10-11 

1 раз в неде-
лю 

Педагог-организатор 

• Посещение мероприятий в рамках проекта 
«Школа активиста» 

• День единых действий РДШ, посвященный Дню за-

щитника Отечества 

 

10-11 По отд гра-

фику 

Заместитель директора 

по BP 

 

 
13 

Профориентация/ 

Воспитание положи-

тельного отношения 

к труду и творчеству 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

10-11 

По отд гра-

фику 

Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

MAPT  

 

 

 

 

Ключевые об-

щешкольные дела/ 

Гражданско- пат-

риотическое вос-

питание 

• 2021 год - Год науки и технологий в  России 10-11 В течение 

года 

Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

 

• 1 марта — Всемирный день гражданской обороны 

 

9-9 
1 неделя 

Классные руководители 
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1 
• 8 марта - Международный женский день 10-11 

2 -3 недели Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

• 18 марта День воссоединения Крыма с Россией (бе-
седы, классные часы, уроки мужества) 10-11 

2 -3 недели 
Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

• 28.02 – 6.03 – Масленичная неделя 
10-11 

1 неделя 
Заместитель директора 
по BP 
Педагоги-организаторы 
Классные руководители 

• День Рождения Школы 
10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Заместитель директора 
по BP 
Педагоги-организаторы 
Классные руководители 

 
2 

Школьный урок/ 

Интеллектуаль-

ное воспитание 

• Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

7-9 
В течение 
месяца 

Классные руководители 

• Участие в проектах: 
- Учебный день в музее 
- Урок в музее 

10-11 
В течение 
месяца 

Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

  

• Школьные интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» 
(онлайн) 

10-11  В течение 
месяца 

Заместитель директора  
   Педагог-организатор 

 

 

 
3 

Организация 

предметно- эсте-

тической среды/ 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

• Классные часы « Мамин труд» 5-6 (3 неделя) Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

• Дежурство классов по школе  

7-9 
  В  течение 

полугодия 

Педагог—организатор 
по BP 
Классные руководители 

 

 

 

4 

Школьный урок/ 

Здоровьесберега-

юще е воспитание 

• Спортивные соревнования 10-11 
(1-4 неделя) Учителя физической

 культуры 
Классные руководители 

• Участие в проекте «Урок - секция» 10-11 
В течение 
месяца 

Учителя физической 
культуры 

• 1 марта - Международный день борьбы с наркомани-

ей “ наркобизнесом 9-9 1 неделя 
Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 
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• Проведение инструктажей по ТБ и охране труда 
10-11 

В течение 
месяца 

Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 
Экскурсии, экспе-

диции, походы/ 

Эстетическое вос-

питание 

 

 2022 год — Год народного искусства в России 10-11 
 

В течение 

года 

Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

• 23 — 29 марта Всероссийская неделя музыки для 
детей И 

юношества 

 
10-11 4-5 неделя 

Педагог—организатор 
по BP 
Классные руководители 

• 29 — 30 марта - Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги 

10-11 4-5 неделя 
Заместитель директора 
по BP 
Библиотекарь 
Классные руководители 

• Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта 
10-11 

Но от-
дельному 
плану 

Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

• Олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы» 

• Олимпиада «Не прервется связь поколений» 

• Олимпиада «История и культура храмов столицы» 

 
10-11 В течение 

месяца 

Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

 

 

6 

Ключевые 

общешкольные 
дела/ 

Правовое вос-
питание и 

 

 

безопасности 

• Проведение инструктажей по ТБ и охране труда. 
10-11 

В течение 
месяца 

Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

 

 
• Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД» 

 

 
10-11 

 
 

(5 неделя) 

Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

 

7 

Ключевые 

общешкольные 

дела/ Воспита-

ние 

семейных ценностей 

 

• Конкурс мультимедиа презентаций «Профессия
МОИХ 

родителей». 

 

 
 

5- 1 1 

 
14—18 числа 

(3 неделя) 

Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

8 
Ключевые 

общешкольные 

дела/ 

Экологическое вос-

питание 

• Участие в акции «Добрые крышечки» 10-11 
(1-4 неделя) Заместитель директора 

по BP 
Классные руководители 

 
• Сбор батареек в рамках проекта «ЭКОЗАБОТА» 

 

10-11 

В течение 
месяца 

Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 
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9 

Школьные медиа/ 

Социальнокультурн 

ое и медиакультур-

ное воспитание 

• Работа школьного медиацентра, ведение страни-
чек в социальных сетях 

 

 
10-11 

В течение 
месяца 

Заместитель директора 
по BP 
Руководитель медиацен-
тра 

 

 
10 

Экскурсии, экспеди-

ции, походы/ Нрав-

ственное и духовное 

воспитание 

 
• Клуб успешных людей 

 
10-11 

 
(2 неделя) 

Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

 

 
 

9 

Самоуправление/ 

Детские обществен-

ные объединения/ 

Воспитание положи-
тельного отношения 

к труду и 

творчеству 

• Заседания Ученического совета школы (1 раз в неделю)  
10-11 

1 раз в неде-
лю 

Заместитель директора 

по BP 

• Посещение мероприятий в рамках проекта 
«Школа активиста» 

• День единых действий РДШ, посвященный Междуна-

родному женскому дню 

 

 
10-11 

По отд гра-

фику 

Заместитель дирек-

тора по BP 

 

 
12 

Профориентация/ 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

  

 

 

10-11 

 

По отд гра-

фику 

Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

 

АПРЕЛЬ  

 

 

1 

Ключевые 

общешколь-

ные дела/ 

Школьный 

урок/ Граж-

данско- патри-

отическое 

воспитание 

 2022 год - Год народного искусства в  России 10-11 В течение 

года 

Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

• Подготовка к участию в общегородской акции "Бес-
смертный Полк" 

10-11 
(1-4 неделя) Заместитель директора 

по BP 
Классные руководители 

12 апреля - День космонавтики 10-11 (З неделя) Заместитель директора 
по BP 
Классные руководители 

• 21 апреля - День местного самоуправления 10-11 
(3 неделя) Заместитель директора 

по BP 
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Классные руководители 

• 30 апреля - День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

10-11 5 неделя 
Заместитель ди-
ректора по BP 
Классные руково-
дители 

 

 
2 

 
Школьный урок/ 

Интеллектуаль-

ное воспитание 

 

• Всероссийский этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

9-9 
В течение меся-

ца 

Классные руково-
дители 

• Участие в проектах: 
- Учебный день в музее 
- Урок в музее 

 

10-11 

В течение меся-
ца 

Заместитель ди-
ректора по BP 
Классные руково-
дители 

• Школьные интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» 
(онлайн) 

10-11  В течение месяца Заместитель дирек-
тора  
   Педагог-
организатор 

 

 

 
3 

 

 
Школьный урок/ 

Здоровьесберега-

юще е воспитание 

 

• Спортивные соревнования 

 

10-11 
(1-4 неделя) 

Учителя физиче-
ской культу-
ры 
Классные руково-
дители 

 

• Участие в проекте «Урок - секция» 

 

10-11 

В течение меся-
ца 

Учителя физиче-
ской культуры 

• Проведение инструктажей по ТБ и охране труда  

10-11 

В течение меся-
ца 

Недагог-
организатор по BP 
Классные руково-
дители 

 

 

 

5 

 

 
Школьные медиа/ 

Социальнокуль-

турн ое и медиа-

культурное вос-

питание 

 

• Посещение спектаклей в рамках проекта «Те-
атр В школе» 

 
10-11 

В течение года 

По отдель-
ному графику 

Заместитель ди-
ректора по BP 
Классные руково-
дители 

• Работа школьного медиацентра, ведение страни-
чек в 
социальных сетях 

 
10-11 

В течение меся-
ца 

Заместитель ди-
ректора по BP 
Руководитель ме-
диацентра 

 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела/ 

 
• Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД» 

 
10-11 (З неделя) 

Заместитель ди-
ректора по BP 
Классные руково-
дители 



 

187  

6 
Правовое 
воспита-

ние и 
культура 

безопасности 

• Проведение инструктажей по ТБ и охране труда.  
10-11 

В течение меся-
ца 

Заместитель ди-
ректора по BP 
Классные руково-
дители 

 

8 

Ключевые об-

щешкольные де-

ла/ Воспитание 

семейных ценно-

стей 

 

 
• Родительские собрания 

 

 
10-11 

 

(З неделя) 

Администрация 
школы 
Классные руково-

дители 

 

 

 
9 

 
 

Ключевые об-

щешкольные де-

ла/ Экологиче-

ское воспитание 

 
• Международный день Земли — беседы на классных ча-

сах 

 
10-11 

(3 неделя) 
Педагог—
организатор по BP 
Классные руково-
дители 

 
• Сбор батареек в рамках проекта «ЭКОЗАБОТА» 

 
10-11 

В течение месяца Заместитель дирек-
тора по BP 
Классные руково-
дители 

• Участие в   эколого-просветительском   проекте   по   сбо-

ру макулатуры «Бумажный БУМ» 

 
1-1 

 
Но графику 

Заместитель дирек-
тора по BP 
Классные руково-
дители 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Экскурсии, экспе-

диции, походы/ 

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

 
• 2021 год - Год науки и технологий в  России 

 
10-11 

 
В течение года 

Заместитель дирек-
тора по BP 

Классные руково-

дители 

•    
10-11 

 

В течение месяца 
Заместитель дирек-
тора по BP 
Классные руково-
дители 

• Просмотр кинофильмов  
 

 
10-11 

В течение года 
По отдель-

ному графику 

Заместитель дирек-
тора по BP 
Классные руково-
дители 

• Посещение музеев  
 

 
10-11 

В течение года 
Но отдель-

ному графику 

Заместитель дирек-
тора по BP 
Классные руково-
дители 
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9 

Самоуправление/ 

Детские обще-

ственные объ-

единения/ 

Воспитание 

положительного 
отношения к труду 

и творчеству 

• Заседания Ученического совета школы (1 раз в неделю) 
10-11 

1 раз в неделю Заместитель 

директора по 

BP 

• Посещение мероприятий в рамках проекта
 «Школа активиста» 

• Участие в мероприятиях РДШ Всероссийская акция ко 

Дню космонавтики 

 
10-11 

 

По отд графику 
Заместитель дирек-

тора по BP 
Педагог-
организатор 

 

МАЙ  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Ключевые 
общешколь-

ные дела/ 

Гражданско- 

патриотиче-

ское воспита-

ние 

• 2021 год - Год науки и технологий в  России 10-11 В течение года 
Заместитель ди-
ректора по BP 
Классные руково-
дители 

• Участие в проекте «Моя семья в годы войны» 10-11 1 неделя 
Заместитель ди-
ректора по BP 
Классные руково-
дители 

• 9 мая День Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

10-11 
 

(1-2 неделя) 

Заместитель ди-
ректора по BP 
Классные руково-
дители 

• Праздничные мероприятия, посвященные 9 мая 10-11 
По отдель-
ному 
плану 

Заместитель ди-
ректора по BP 
Классные руково-
дители 

• Участие в акции "Бессмертный полк”, «Окна победы 
(учащиеся с родителями) 

 10-11 9 мая Заместитель ди-
ректора по BP 
Классные руково-
дители 

• Мемориально-патронатная акция.   

10-11 
 

1 неделя 
Заместитель ди-
ректора по BP 
Классные руково-
дители 

 

 
 

Школьный урок/ 

 
• Спортивные соревнования 

 
10-11 

(1-4 неделя) 
Учителя физиче-
ской культу-
ры 
Классные руково-
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2 Здоровьесберега-

юще е воспитание 

дители 

• Участие в проектах: 
- Учебный день в музее 
- Урок в музее 

 
10-11 

В течение меся-
ца 

Заместитель ди-
ректора по BP 
Классные руково-
дители 

3 Ключевые 

общешкольные дела/ 

Правовое воспита-

ние и культура 

безопасности 

 
• Участие в проекте «Урок - секция» 

 
10-11 

В течение меся-
ца 

Учителя физиче-
ской культуры 

• Проведение инструктажей по ТБ и охране труда 
10-11 

В течение меся-
ца 

Заместитель ди-
ректора по BP 
Классные руково-
дители 

 

 

4 

 
Школьные медиа/ 

Социокультурное 
и медиакультур-

ное воспитание 

• Проведение торжественных линеек, посвященных 
окончанию учебного года. 

11 (4 неделя) Педагог—
организатор 
Классные руково-
дители 

• Работа школьного медиацентра, ведение страни-
чек в социальных сетях 10-11 

В течение меся-
ца 

Заместитель ди-
ректора по BP 
Руководитель ме-
диацентра 

 
• Праздник Последний звонок 

 
11 

По отдель-
ному графику 

Заместитель ди-
ректора по BP 
Классные руково-
дители 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 
Экскурсии, экспе-

диции, походы/ 

Эстетическое вос-

питание 

 

• 2021 год - Год науки и технологий в  России 10-11 В течение года 
Заместитель ди-
ректора по BP 
Классные руково-
дители 

• 24 мая — День славянской письменности и культуры 10-11 
 

4 неделя 
Классные руково-
дители 

 

• Посещение спектаклей в рамках проекта «Те-
атр  
школе» 

 
10-11 

В течение года 

По отдель-
ному графику 

Педагог—
организатор  
Классные руково-
дители 
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• Общешкольная премия «Виктория»  
10-11 

(2-3 неделя) 
Заместитель ди-
ректора  
Классные руково-
дители 

 

6 

Ключевые 

общешкольные 

дела/ Экологиче-

ское 

воспитание 

 

 
• Сбор батареек в рамках проекта «ЭКОЗАБОТА» 

 

 
10-11 

В течение месяца Заместитель дирек-
тора по BP 
Классные руководи-
тели 

 

 

 
 

7 

 
 

Ключевые об-

щешкольные дела/ 

Формирование 

коммуникативной 
 

 
 

 

•   

10-11 

 

В течение месяца 
Заместитель дирек-
тора по BP 
Классные руководи-
тели 

• Просмотр кинофильмов  
 

 
10-11 

В течение года 
Но отдель-

ному графику 

Заместитель дирек-
тора по BP 
Классные руководи-
тели 

• Посещение музеев   
10-11 

В течение года 
Но отдельному 

графику 

Заместитель ди-
ректора по BP 
Классные руково-
дители 

 

8 

Ключевые 

общешколь-

ные дела/ 

Воспитание 

семейных ценно-

стей 

 

 
• 15 мая — Международный день семьи 

 

 
10-11 

 

(3 неделя) 

Заместитель дирек-
тора по BP 
Классные руководи-
тели 

 

 

 
9 

Самоуправление/ 

Детские обще-

ственные объеди-

нения/ Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

• Мемориально-патронатная акция. Объект   обществен-
ного 
патроната— Памятник в п. Большое Исаково  

 

10-11 
 

1 неделя 

Заместитель дирек-
тора по BP 
Классные руководи-
тели 

• Организация отчетных собраний классах. 

 
• Ученическая конференция органов самоуправления. 

 

10-11 
(2 неделя) 

Заместитель дирек-
тора по BP 
Классные руководи-
тели 

• Итоговое заседания Ученического совета школы  
10-11 

1 раз в неделю Заместитель дирек-

тора по BP 
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• Посещение мероприятий в рамках проекта

 «Школа активиста» 

• Участие в мероприятиях РДШ: День единых действий, 

посвященный Дню Победы, День единых действий, по-

священный Дню детских организаций 

 
10-11 

 

По отд графику 

Заместитель дирек-
тора по BP 

ИЮНЬ  

 

 
 

1 

Ключевые об-

щешкольные дела/ 

Гражданско- пат-

риотическое вос-

питание 

• 1 июня — Международный день защиты детей 

• 6 июня День русского языка Пушкинской день Рос-

сии 

• 5 июня Всемирный день окружающей среды 

• 12 июня День России 

• 22 июня День памяти и скорби  

 1 неделя Заместитель дирек-
тора по BP 
Классные руководи-

тели 

• Участие в проекте «Моя семья в годы Великой отече-

ственной войны» 

10 4 неделя 
Заместитель дирек-
тора по BP 
Классные руководи-

тели 

 

 

 

 
•    
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы образовательной организации. Программа разрабаты-

вается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные пси-

холого- медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образова-

ния без создания специальных условий. Содержание образования и условия организации обу-

чения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной про-

граммой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптиро-

ванная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обуче-

ния лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социаль-

ную адаптацию указанных лиц. 

Программа разрабатывается с учётом особенностей состава обучающихся с ОВЗ, реги-

ональной специфики и возможностей школы. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преем-

ственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образова-

ния, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна 

в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образова-

тельные потребности, запрос на которые оформили родители/ законные представители уча-

щихся, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситу-

ации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает следующие разделы. 
 

Цели и задачи программы коррекционной работы 

с обучающимися с особыми образовательными потребностями 
 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специ-

альные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают 

принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образова-

тельным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступ-

ности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоя-

тельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, пред-

полагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуни-

кативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработка системы комплексной пси-

холого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными по-

требностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчи-

вости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инва-

лидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и про-
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хождения итоговой аттестации; 

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регуля-

тивных, 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 консульти-

рованию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальны-

ми работниками, а также потенциальными работодателями; 

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 
 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекци-

онных мероприятий 
 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское - способствуют освоению обучающими-

ся с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы сред-

него общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют про-

фориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются содер-

жательно в различных организационных формах деятельности школы. 
 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных по-

требностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы осуществляют учителя- пред-

метники и специалисты (психолог, специальный педагог, классный руководитель). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими ос-

новной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года, а также при 

необходимости - в другие периоды учебного года. В зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются разные специа-

листы, педагоги. 

В своей работе специалисты, педагоги ориентируются на заключение ПМПК о ста-

тусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов. 

Диагностические и коррекционные методики, используемые в рамках психолого- педа-

гогического сопровождения учебного процесса: 

- Тест Люшера. 

- Тревожность, аутогенная норма, вегетативный коэффициент. 

- «Анаграмма». Избирательность внимания. 

- «Корректор». Концентрация внимания. 

- «Бухгалтер». Переключаемость внимания. 

- Объем памяти. 

- ШТОМ. Мышление, осведомленность. 

- Тест-опросник Кеттелла. СРQ. 

- Тест Струпа. Избирательность и интенсивность внимания. 
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- Объем зрительной и слуховой смысловой памяти. 

- Отношение к преподавателю. 

- ШТУР. Интеллектуальные способности. 

- Мотивация учения и причины неуспеваемости. 

- Отношение учащихся к учебному заведению. 

- Тест социального интеллекта. 

- AIST. Структура интеллекта. 

- Тест-опросник Стреляу. Особенности нервной системы. 

- Тест-опросник Кеттелла. Личностные особенности. 

- Мотивация достижения. 

- Определение профессионально личностного типа. 

- Карта интересов. Профессиональные интересы. 

- Методика изучения склонностей. 

- Мотивы выбора профессии. 

 
Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенси-

ровать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития подрост-

ков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному вза-

имодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психоло-

гом, социальным педагогом и др.) 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 про-

грамма коррекционной работы. 

Коррекционное направление осуществляется в единстве урочной и внеурочной дея-

тельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов шко-

лы: логопедом, психологом. Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во 

внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказы-

вают помощь на уроке. В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники под-

ростков с особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении 

по зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно- двига-

тельного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями мо-

жет включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных за-

нятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориенти-

ровка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индиви-

дуальные 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 

психологом (как с общим, так и со специальным - при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариан-

тов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное со-

трудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администра-

ции, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, дина-

мики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так 

и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсужде-
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ние психолого-педагогического консилиума школы, предметных объединений и ПМПК 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодей-

ствия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компен-

сации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершен-

ствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучаю-

щихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: психоло-

гом, социальным педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и 

отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных слу-

чаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изуче-

нию отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий вза-

имодействия. Работа психолога с администрацией школы включает просветительскую и кон-

сультативную деятельность. 

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся 

у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает ак-

тивное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с осо-

быми образовательными потребностями. 

Консультативная работа с администрацией проводится при возникающих вопросах 

теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков 

с ОВЗ. 

Консультативное направление работы с педагогами может касаться вопросов модифи-

кации и адаптации программного материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различ-

ными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения слож-

ных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на предметных объединениях, родитель-

ских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов и лекций. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельно-

сти. 
 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 
Реализация программы коррекционной работы осуществляется комплексно - педагога-

ми, педагогами-психологами, социальными педагогами - специалистами служб психолого- 

валеологического, социального сопровождения. 

 
Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заяв-

ления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходи-

мым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами школы, регламентируются локальными 
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нормативными актами; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной органи-

зации, представителей администрации и родителей (законных представителей) является од-

ним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским работником 

(врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе (договор с городской детской 

поликлиникой № 6). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможно-

стями здоровья 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. Соци-

альный педагог участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе професси-

ональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами, 

с педагогами класса, в случае необходимости - с медицинским работником, а также с родите-

лями (законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполни-

тельной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Одним из направлений деятельности 

педагога-психолога является психологическая подготовка школьников к прохождению итого-

вой аттестации. 

Работа организуется фронтально, индивидуально или в мини-группах. Основные 

направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; раз-

витии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с соци-

альным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоро-

вья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кро-

ме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую 

работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обу-

чающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму. Его цель - уточнение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в слож-

ную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и пси-

хологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; 

в составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специ-

альных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного 

материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках 

освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обу-

чения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) допол-

нительных дидактических и учебных пособий. 

В состав психолого-педагогического консилиума входят: психолог, социальный педа-

гог, классный руководитель, педагоги и представители администрации. Родители уведомля-

ются о проведении консилиума. 

Деятельность психолого-педагогического консилиума регламентируется локальными 
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актами школы. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучаю-

щегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной про-

граммы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики и обследования кон-

кретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые 

звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивиду-

альных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

Для реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в школе созданы спе-

циальные условия: организационные, кадровые, психолого-педагогические, программно- ме-

тодические, материально-технические, информационные. 

При необходимости школавзаимодействует на основе сетевого взаимодействия с раз-

личными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными ор-

ганизациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др. 
 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

 
Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы 

коррекционной работы и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов 

различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образова-

ния и др.) и специалистов: психологов, медицинских работников внутри школы, в сетевом 

взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптиро-

ванные программы обучения, с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества (образовательными органи-

зациями высшего образования; организациями дополнительного образования). 

Программа коррекционной работы отражается в содержании рабочих программ учеб-

ных курсов 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 твор-

чество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, турист-

ско- краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (закон-

ных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития по-

тенциала школьников. 
 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

 
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному обра-

зованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 
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нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив-

ных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональ-

ных 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 потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью; 

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных воз-

можностей 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 ре-

шения 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 должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или про-

фессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образова-

тельной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их инди-

видуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 

также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и обще-

культурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к после-

дующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных 

результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения ос-

нов наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предме-

ту (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентирова-

ны на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 
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освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обу-

чающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно диффе-

ренцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформиро-

ванной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и воз-

можностях; 

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной 

в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально- воле-

вых возможностях; 

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегри-

рованных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники 11 классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 

экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имею-

щие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохожде-

ние итоговой аттестации в специально созданных условиях3. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итого-

вой 

                                               
3Увеличивается продолжительность единого государственного экзамена; образовательная организация 

оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения 

экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их 

пребывания в указанных помещениях.  Аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

школьники, освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и (или) 

отчисленные из образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обу-

чения.  
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3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план среднего общего образования как механизм реализации ООП 

СОО 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ СОШ «Школа будущего» является нормативным доку-

ментом, определяющим объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных пред-

метов, распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания образова-

ния по классам, учебным предметам.  

Учебный план школы соответствует действующему законодательству Россий-

ской Федерации в области образования.  

Учебный план разработан на основании следующих нормативно-правовых до-

кументов:  

Учебный план МБОУ СОШ «Школа будущего» является нормативным доку-

ментом, определяющим объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных пред-

метов, распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания образова-

ния по классам, учебным предметам.  

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Фе-

дерации в области образования.  

Учебный план разработан на основании следующих нормативно-правовых до-

кументов:  

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

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Конституция Российской Федерации;  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 26.02.2020 года . 

№ ОО-1925 серия 39Л01 № 0001532.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. N 1897);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413); 

  Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»;  

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федера-

ции (распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637);  

Письмо Министерства образования Калининградской области от 22.06.2018 г. № 

22/06/01 «О формировании учебного плана в части включения предметной области 

«Родной язык и родная литература»; 

  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических пра-

вил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации работы образовательных организаций и других объектов со-

циальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
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коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 декабря 

2020 г. N 39 "О внесении изменения в постановление Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 "Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организа-

ций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. N 104 «Об органи-

зации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, об-

разовательные программы среднего профессионального образования, соответствующе-

го дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразова-

тельные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации».  

 С учётом особенностей МБОУ СОШ «Школа будущего», образовательными 

потребностями и запросами обучающихся, родителей (законных представителей). 

  Документы МБОУ СОШ «Школа будущего» (Устав, Основная образователь-

ная программа (ООП), Программа развития).  
 

Учебный план среднего общего образования 

1. Общие положения 

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ «Школа 

будущего» ориентирована на обучающихся, уже освоивших как общие, так и частно-

предметные способы познавательной деятельности. Учебный план 10-11-х профиль-

ных классов составлен на основе ФГОС СОО и ориентирован на достижение заплани-

рованных результатов обучения по ФГОС СОО. Образовательная программа СОО 

МБОУ СОШ «Школа будущего» ориентирована на становление личностных характе-

ристик выпускника:   

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному само-

определению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной по-

знавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отноше-

ний, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-

ции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознании, экологиче-

скую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн);  

  гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего за-

кон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,осознанно при-
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нимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и де-

мократические ценности;  готовность к служению Отечеству, его защите; 

   сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиоз-

ным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-

ной и других видах деятельности;  

  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

  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;  

  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, общественных отношений;  

  принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;  

  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психо-

логическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио-

нальных проблем;  

  сформированность экологического мышления, понимания влияния социаль-

но-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобрете-

ние опыта эколого-направленной деятельности;  

  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, который обеспе-

чивает:  

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному об-

разованию;  

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды об-

разовательной организации;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
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 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возраст-

ных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

 

Высокий научный уровень содержания сочетается с применением большого раз-

нообразия современных образовательных технологий. Обучение в 10-11-х классах яв-

ляется профильным.  

 Профильное обучение позволяет: 
- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ;  

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;  

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации;  

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образовани-

ем.  

Предметные результаты освоения ООП СОО МБОУ СОШ «Школа буду-

щего» устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимуще-

ственно общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на под-

готовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базо-

вым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету.  

 Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориен-

тированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обу-

чающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

 Предметные результаты освоения ООП СОО школы направлены на обеспече-

ние возможности дальнейшего успешного профессионального обучения или профес-

сиональной деятельности.  

 Обучение в 10-11-х классах предусматривает организацию активных форм 

творческой, самостоятельной деятельности обучающихся, выполнение ими работ ис-

следовательского характера. Учебные программы СОО имеют логическое продолже-

ние в программах внеурочной деятельности и дополнительного образования в 10-11-х 

классах.  

 Обучение в 10-11-х классах на углубленном уровне осуществляется, как за счет 

увеличения количества часов, так и за счет инновационных технологий и блочно-

модульной подачи материала, что в конечном итоге обеспечивает всестороннее раз-

витие когнитивных функций и компетентностей выпускников школы.  

 Образовательная программа 10-11-х классов включает обучение по программам 

направлений Регионального центра развития одаренных детей (согласно плану работы 

Центра) на основе договора между школой  и ЦРОД, также реализация профильного 

обучения по предметам естественно-математического цикла осуществляется на основе 

совместной образовательной деятельности с КГТУ и БФУ.  
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 В каждом профиле система внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования позволяет учащимся получить более узкую специализацию. Таким образом, 

обеспечивается принцип вариативности и дифференциации общего среднего образо-

вания в пределах единого образовательного пространства школы. 

Продолжительность учебного года  10, 11 классы – 34 учебных недели  

Продолжительность учебной недели  10-11 классы - 6 дней  

Максимальный объём учебной нагруз-

ки в неделю  

10 классы - 37 часов  

11 классы - 37 часов  

Максимальный объём учебной нагруз-

ки в год  

10,11 классы – 1258 часов  

Сменность занятий  1 смена  

Учебные периоды  полугодие  

Продолжительность каникул  В течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — 

не менее 8 недель  

 

     В соответствии с  Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 количество часов, 

отведённых на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной органи-

зации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений в совокупности не превышает величину недельной образова-

тельной нагрузки.  

   Для исключения перегрузки обучающихся используются такие здоровьесбере-

гающие методы, как построение расписания учебных предметов с учётом дневной и 

недельной кривой умственной работоспособности обучающихся.  

Для поддержания недельной работоспособности обучающихся в расписании за-

нятий предусмотрен облегчённый день, который создан путём планирования на этот 

день уроков средних и лёгких по степени трудности предметов.  

   Оптимизации распределения учебной нагрузки способствуют такие факторы, 

как использование современных здоровьесберегающих технологий в преподавании 

предметов повышенной трудности, создание благоприятной психологической атмо-

сферы, повышающей мотивацию обучающихся, что снижает утомление. Индивидуаль-

ное дозирование объёма учебной нагрузки и рациональное распределение её во време-

ни достигается благодаря применению гибких вариативных систем учебной деятельно-

сти.  

Начало занятий - 8 часов.15 минут; окончание занятий согласно ИУП. 

 

3.2.Учебный план среднего общего образования на основе ФГОС СОО 

 

Учебный план 10-11-х классов составлен на основе ФГОС СОО, а также с 

учетом присвоения школе статуса опорной школы Калининградской области по реали-

зации углубленного профильного физико-математического образования.  

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав обяза-

тельных учебных предметов для реализации основной образовательной программы 

СОО и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Соот-

ношение инвариантной и вариативной частей учебного плана реализует принцип вари-

ативности (1/3 часов от всех программ учебного плана в соответствии с ФГОС СОО).  

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образова-
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тельных отношений, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа 

и индивидуальное развитие обучающихся, в том числе за счет внеурочной деятельно-

сти.  

Учебный план 10-11-х профильных классов ориентирован на реализацию 

ФГОС СОО и достижение запланированных результаты обучения по ФГОС СОО, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обу-

чающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и возможных 

направлений внеурочной деятельности.  

Учебный план определяет:  

 нормативный срок освоения основной образовательной программы сред-

него общего образования – 2 года;  

 количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 

2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов 

и учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнитель-

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

планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне.  

Формирование учебного плана, в том числе профилей обучения и индивидуаль-

ных  учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей:  

1. «Русский язык и литература»,  

2. «Родной язык и литература»,  

3. «Иностранные языки»,  

4. «Математика и информатика»,  

5. «Общественные науки»,  

6. «Естественные науки»,  

7. «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные пред-

меты: 

«Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные 

предметы: 

«Родной язык», «Родная литература» (базовый уровень).  

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый и углубленный уровни); 

«География» (базовый и углубленный уровни); 

«Экономика» (базовый и углубленный уровни); 

«Право» (базовый и углубленный уровни); 

«Обществознание» (базовый уровень); 

«Россия в мире» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные пред-

меты: 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый и углубленный уровни); 

«Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 
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«Физика» (базовый и углубленный уровни); 

«Химия» (базовый и углубленный уровни); 

«Биология» (базовый и углубленный уровни); 

«Естествознание» (базовый уровень); 

«Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основ безопасности жиз-

недеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Экология» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Общими для  включения  во  все  учебные  планы  являются  учебные  предме-

ты: 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература»   «Ино-

странный  язык»,  «Математика», «История»  (или «Россия  в мире»),   «Физическая 

культура»,  «Основы безопасности  жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

В учебные планы профилей включены дополнительные учебные предметы, кур-

сы по выбору обучающихся в соответствии со спецификой выбранного профиля.  

 Учебные планы профилей определяют состав и объём учебных предметов, кур-

сов, а также их распределение по классам (годам) обучения.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуально-

го(ых) проекта(ов).  

  Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного учебного предмета с целью приобретения навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 

видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и спо-

собов действий при решении практических задач, а также развития способности проек-

тирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности (познава-

тельной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Для реализации индивидуального проекта каждым обучающимся в учебных 

планах 10-11-х классов ФГОС СОО выделен 1 час в неделю).  

В 2021-2022 учебном году в школе  сформированы 5 – 10х многопрофильных и 

один класс универсальный класс, 4 -11 –х многопрофильных класса:  
   Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план со-

держит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учеб-

ного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе 

общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский 

язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая 

культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия".  

При этом учебный план профиля обучения содержит не менее 3(4) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 
Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обуча-

ющихся и их семей школа может разрабатывать индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дис-

циплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных 

планов может быть организована в том числе с помощью дистанционного образования. Реали-

зация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 
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Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей вы-

бор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Универсальный профиль позволяет  

ограничиться выбором двух учебных предметов для изучения на углубленном уровне, а в от-

дельных случаях (на основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся 

с учётом их внеурочной занятости (в т.ч. за пределами школы) – одного предмета. 

Деление классов на группы (группы формируются, как правило, численностью от 

15 обучающихся): 

- иностранный язык и второй иностранный язык; 

- информатика; 

- спецкурсы и курсы по выбору; 

- предметы углублённого уровня (деление на группы возможно при проведе-

нии всех или  только нескольких уроков, предусмотренных учебным планом по данному 

предмету); 

Для организации индивидуальной исследовательской работы с учащимися 

Формирование групп может осуществляться из учащихся одного, нескольких классов 

или всей параллели. При формировании групп по предметам углублённого изучения, обяза-

тельным предметам ГИА, как правило, учитывается уровень сформированности основных 

компетентностей обучающихся. 

 

Организационные формы учебного процесса 

 

Основной единицей учебного процесса является урок. 

Основными формами организации уроков являются: урок общеметодологиче-

ской направленности, практическая работа, лабораторная работа, дидактическая игра, 

школьная лекция и семинар, зачетный урок, урок-конференция, урок-экскурсия и дру-

гие формы. 

При проектировании и построении педагогического взаимодействия на уроках 

учителя учитывают принципы личностно-ориентированного подхода, дифференциро-

ванного подхода и принципы развивающего обучения, деятельностный подход. 

Учителями используются следующие приемы и методы: 

 обучение в зоне ближайшего развития; 

 актуализация субъектного опыта учащихся (опора на житейский опыт, на ранее 

приобретенные знания); 

 методы диалога; 

 приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

 игровые методы; 

 рефлексия; 

 диагностика и самодиагностика. 

На III уровне обучения функционирует система коррекционной поддержки раз-

вития личности школьников, состоящая из следующих компонентов: 

 индивидуальное обучение; 

 коррекционная деятельность на групповых и индивидуальных занятиях; 

 деятельность психологической службы по коррекции ситуации развития лич-

ности; 

 диагностическое изучение процесса интеллектуального развития учащихся; 

 создание оптимальных условий для самореализации учащихся через модульные курсы и курсы по выбору; 

 дистанционные формы обучения. 
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С целью формирования навыков самостоятельной работы введена реализация 

индивидуального проекта. 

Содержание лицейского образовательного процесса позволяет сформировать 

положительную мотивацию выбора лицеистами будущей профессии и развить их по-

знавательный интерес к выбранному виду деятельности. 

Учебный план на уровне среднего общего образования предназначен для обес-

печения возможностей профилизации и специализации учащихся, глубокого овладения 

ими избранными учебными предметами с целью подготовки к продолжению образова-

ния или профессиональной деятельности. При этом предполагает завершение базовой 

подготовки обучающихся по непрофилирующим направлениям образования. 

Обязательные для изучения в старшей школе учебные предметы: русский язык, 

литература, русский родной язык, родная (русская) литература, иностранный язык, ма-

тематика, история, астрономия, ОБЖ, физическая культура  

Обществознание, физика, химия, биология, физическая культура, ОБЖ, геогра-

фия, право, экономика, экология, искусство, дизайн – изучаются как на профильном, 

так и на базовом уровне (согласно ФГОС СОО) 

Профильные модули (углубленный уровень изучения предметов) развивают со-

держание одного, двух или трёх профильных учебных предметов по выбору учащихся 

(10-11-е классы), что позволяет поддержать изучение учебных предметов на углублен-

ном уровне и получить дополнительную подготовку для сдачи единого государствен-

ного экзамена по профильному предмету, способствуют удовлетворению познаватель-

ных интересов в различных областях деятельности человека. 

Система обучения учащихся по профильным учебным планам предлагает обу-

чающимся профиль обучения. Такой подход обеспечивает условия для удовлетворения 

образовательных запросов обучающихся на уровне среднего общего образования, не-

обходимых для продолжения образования. 

На основе предварительного изучения запросов будущих десятиклассников на 

получение среднего общего образования сформированы профильные направления, ко-

торые в качестве основы предлагаются обучающимся для конструирования индивиду-

ального учебного маршрута: 

Промежуточная аттестация обучающихся 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 
 

 
Аттестация по 
итогам учебного 
полугодия 

Полугодовая оценка по каждому предмету учебного плана опреде-

ляется путем вычисления среднего арифметического текущих оценок с по-

следующим округлением до целого числа. Для оценок за контрольные ра-

боты, предусмотренные рабочими программами по учебным предметам, 

и  внешние (муниципального и выше уровня) мониторинги устанавлива-

ется коэффициент значимости оценки – 3 
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аттестация по 
итогам учебного 
года 

Проводится после завершения изучения курса в соответствии с рас-

писанием уроков. Проводится по всем предметам в форме комбини-

рованной контрольной работы, которая может включать в себя тесты, зада-

ния с развёрнутым ответом, творческие, практические задания. Если в соот-

ветствии с решением органов управления образованием в параллели прово-

дятся ВПР, то их результаты засчитываются как результаты промежу-

точной аттестации по итогам учебного года. Годовые оценки выставляются 

как среднее арифметическое оценок за учебные периоды (полугодия) и 

оценки за работу в рамках промежуточной аттестации по итогам учебного 

года. 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем учебным предме-

там, курсам, дисциплинам учебного плана по  итогам  учебного года. 

По итогам полугодия и в конце учебного года в 10, 11  классе по профильным и 

обязательным предметам обучающиеся сдают экзамены. 

Обучающиеся 10 классов, независимо от профиля обучения, сдают письменный 

экзамен по математике, пишут итоговую контрольную работу в формате, приближен-

ном к ЕГЭ по русскому языку, пишут контрольное тестирование по иностранному язы-

ку, контрольное сочинение по литературе, сдают итоговый комплексный зачет по фи-

зической культуре. 

По остальным учебным предметам, курсам учебного плана промежуточная атте-

стация проводится в формах: итоговой (комплексной) контрольной работы; итогового 

тестирования; итогового зачета; других формах. 

Экзаменационную защиту индивидуальных проектов обучающиеся 10-11-х 

классов осуществляют в рамках школьной конференции по защите проектов старше-

классников, аннотация пишется на иностранном языке и часть проектов полностью 

защищаются на английском языке. 

Для каждого обучающегося 10-11 класса заведены зачетные книжки, где отра-

жаются профильные и обязательные предметы и оценки полученные при промежуточ-

ной аттестации 

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки проведения) доводится до обучаю-

щихся  и  их  родителей  (законных  представителей) не  позднее, чем   за   месяц до 

начала промежуточной аттестации. Информация доводится посредством размещения 

на информационных стендах, зачетных книжках обучающегося, в учебных кабинетах, 

на официальном сайте, через АИС ЭлЖур - систему электронного журнала  
 

Формы реализации учебных планов 10-11-х классов ФГОС СОО в 2021-2022 учеб-

ном году 

Нормативная база 

Дополнение статьи 108 частью 17 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Феде-

рации» (08.06.2020) 

17. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуа-

ций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей террито-

рии Российской Федерации либо на ее части: 

1) реализация образовательных программ, а также проведение государственной итого-

вой аттестации, завершающей освоение основных профессиональных образовательных про-

грамм, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий вне зависимости        от       ограничений,       предусмотренных в федеральных  
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государственных образовательных стандартах или в перечне профессий, направлений подго-

товки, специальностей,  реализация  образовательных программ по которым не допускается с 

применением исключительно дистанционных образовательных технологий, если реализация 

указанных образовательных  программ  и  проведение  государственной  итоговой  аттестации   

без  применения  указанных  технологий  и  перенос  сроков обучения невозможны. 

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона под дистанционными обра-

зовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в ос-

новном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

На основания части 2 статьи 13 и части 2 статьи 16 Федерального закона при реализа-

ции образовательных программ ОО имеют право применять электронное обучение, дистанци-

онные образовательные технологии в установленном порядке. Таким образом, дистанци-

онное обучение является образовательной технологией и, соответственно,

 может применяться при освоении образовательной программы при любой форме 

обучения, в том числе, очной. При этом какие-либо образовательные технологии, в том числе 

дистанционные, не являются формой обучения и не могут подменять их. 

В соответствии со следующими документами: 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями 2020 года; 

Постановление Главврача об утверждении «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения но-

вой коронавирусной инфекции (COVID- 19)»; 

Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ средне-

го профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Письмо 

Министерства просвещения РФ от 20.03.2020; 

Методические рекомендации по рациональной организации занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Письмо Министерства 

просвещения РФ и ФГБНУ «ИВФ РАО»; 

 Региональными и муниципальными нормативными документами об организации обра-

зовательного процесса в условиях в связи новыми санитарно- эпидемиологическими требова-

ния к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

для сокращения присутствия учащихся по эпидпоказаниям допускается реализа-

ция отдельных учебных программ, модулей, разделов учебных программ на основе элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

На основании п. 18.3.1 ФГОС СОО школа предоставляет обучающим-

ся возможность формирования индивидуальных учебных планов, включа-

ющих учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом 

или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы 

"Естествознание", "Обществознание", "Экология", дополнительные учеб-

ные предметы, курсы по выбору обучающихся. 

Все обучающиеся МБОУ СОШ «Школа будущего» в  10-11 классе обу-

чаются по ИУП, которые соответствуют всем нормативным документам. 
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МБОУ СОШ «Школа будущего» 

Индивидуальный образовательный план 

_____________________________________________________ (Ф.И.О.) 

для профильного обучения (ФГОС СОО) на 2020-2021 учебный год, перспективный 2021-2022учебный год 

Предметные области Учебные предметы Годовое количество часов 

1. Обязательные предметы (вне зависимости от профиля) обучения 

10 класс 35 недели 11 класс 34 не-

дели 
За два года 

обучения 

(сумма часов) 

база профиль база профиль база профиль 

Русский язык и Русский язык 1   1   68   

литература Литература 3 5 3 5 204 340 

Родной язык и родная Родной язык 0,5   1   51   

литература Родная литература 1   0,5   51   

Иностранные языки Иностранный язык 3 5 3 5 204 340 

Математика и Математика: алгебра и 5 6 5 6 340 408 

информатика начала математического 

  анализа, геометрия 

Общественные науки История 2 4 2 4 136 272 

Естественные науки Астрономия 2       68   

Физическая культура, Физическая культура 3   3   204   

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности Основы безопасности 1,5   0,5   68   

  жизнедеятельности 

Индивидуальный проект 1,5   0,5   70   

Всего часов обязательной части 43,5 39,5 2824 

2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1 Обязательные учебные предметы (выбор образовательной организации) 
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информатика     2   68   

2.2. Углубленный уровень учебных предметов 

Математика и информатика информатика (профильный 

курс) 

  4   4   272 

Естественные науки Физика   5   5   340 

Химия   4   4   276 

Биология   3   3   204 

Общественные науки Право   2   2   136 

Всего   18 18 1228 

2.3. Предметы по выбору на базовом уровне 

Экономика 1   1   68   

Обществознание 2   2   136   

Естествознание 2   2   136   

География 1   1   68   

Физика 2   2   136   

Биология 1   1   68   

Химия 1   1   68   

Дизайн 1   1   68   

Искусство 2   2   136   

Экология 1   1   68   

Итого   14 14 952 

2.4. Факультативы и элективные курсы 

Практикум по биологии 1   1   68   

Практикум по физике   1   1   68   

Практикум по химии   1   1   68   

Дифференцированный курс по математике:     1   34   

    3 4 238 

ИТОГО 78,5 77,5 5242 
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ИТОГО предметов в атте-

стат 

26 Итого про-

фильных 

предметов 

9 Итого предме-

тов естественно-

научного цикла 

7   

  

Всего по индивидуальному учебному плану за 

два года обучения (33 – 37 часов в неделю) 

2170-2590 

2.5. Проектно-исследовательские, игровые, организационные формы 

Образовательные сессии 70 34 104 

Погружение в профессию 70   70 

Социальная деятельность и профессиональная стажировка 1/17 1/17 34 

Тьюторское сопровождение 2/70 2/70 140 

Профориентация 18 17 35 

Итого по п.2.4 :   383 

Тема индивидуального исследования или проекта: 

      Тема социальной практики 

      Тема профессиональной стажировки: 

      Подпись обучающегося: _______________________________________________________ 

   Подпись родителя: ____________________________________________________________ 

   Подпись классного руководителя: _______________________________________________ 

   Подпись тьютора _____________________________________________________________ 

   Подпись замдиректора ________________________________ Вовк Е.А. 

    Подпись директора школы: ____________________________Голубицкий А.В. 
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Учебный  план для 10 «У» -  универсального класса 

 

Предметная область Учебный предмет 

Количество часов 

10 класс (35 

учебных 

недель) 

11 класс (34 

учебных 

недели) 

Русский язык и литература Русский язык 1 1,5 

Литература 3 3 

Родной язык и родная ли-

тература 

Родной язык 0,5 1 

Родная литература 1 1 

Математика и информатика Математика 5 5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Естественные науки Астрономия 1,5 0 

Общественные науки 
История 2 2 

Обществознание 2 2 

Физическая культура, эко-

логия и основы безопасно-

сти жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1,5 0,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

информатика 2 2 

биология 2 2 

химия 2 2 

география 2 2 

Право (У) 0 2 

физика 2 2 

Математика ЭК 0 1 

Индивидуальный проект 1,5 1 

Итого  35 36 

За два года обучения - 2414 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

215  

3.3.Календарный учебный график для ООП  

среднего общего образования на 2021/22 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года 

 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 30 мая 2022 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 22 мая 2022 года. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 10-й класс – 34 недели, 35 неделя  - зачетная; 

– 11-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).  

 

2. Периоды образовательной деятельности 

 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и ра-

бочих днях 

10-11 й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало 
Окончание 

Количество учебных 

недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 41 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 7,5 38 

III чет-

верть 
10.01.2022 18.03.2022 10 48 

IV чет-

верть 
28.03.2022 25.05.2022 8,5 41 

Итого в учебном году 34+1 166 

 

 
* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзо-

ру в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период  

Определен примерно. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

10-11 й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, праздничных 

и выходных дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10 07.11 11 

Зимние каникулы 30.12 09.01 11 

Весенние канику-

лы 

19.03 
27.03 10 

 

11-й класс 
* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписа-

нием ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

3. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 6 дней 

Урок (минут) 40 минут 
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Перерыв (минут) 10–30 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки при 6-дневной учебной неделе 

 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 33-37 33-37 

Образовательные сессии   4 4 

Погружение в профессию  2 0 

Социальная деятельность и професси-

ональная стажировка  
1 1 

Тьюторское сопровождение  2 2 

 

 

5. Расписание звонков и перемен 

10–11-е классы 

Урок Продолжительность урока 

1-й 8.15 – 8.55 

2-й 9.05-9.45 

3-й 10.10-10.50 

4-й 11.15 – 11.55 

5-й 12.05 – 12.45 

6-й 12.55-  13.35 

 

 

 

6. Организация промежуточной аттестации  

1. Зимняя сессия для обучающихся 10-11-х классов с 16.12 по 23.12 2021 года. 

В зимнюю сессию обучающиеся сдают экзамена в форме ЕГЭ: 

 обязательные (русский язык и математика)  

  два экзамена. которые они изучают на профильном уровне. 

2. Промежуточная аттестация осуществляется в период с 12 апреля 2022 года по 31 

мая 2022 года без прекращения образовательной деятельности по всем учебным предметам 

учебного плана в зависимости от выбранного профиля обучающегося.  

7. Учебные сборы для юношей 10-го класса 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (34 часа).  

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным постановлением администра-

ции. 

Примечание: при наличии уважительных причин, по заявлению родителей (законных 

представителей) или совершеннолетнего обучающегося и на основании иных подтверждаю-

щих документов сроки четвертных (полугодовых) этапов промежуточной аттестации могут 

быть установлены в индивидуальном порядке приказом . 

 

 

 

 

 



 

217  

3.4.План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя образовательная школа «Школа будущего»  является нормативным до-

кументом, определяющим максимальный объем учебного времени, отводимого на освоение 

содержания внеурочной деятельности по классам, направлениям развития личности обуча-

ющихся. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса 

и организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экс-

курсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные обще-

ства, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные   

практики и т. д. 

 

План внеурочной деятельности  школы разработан на основе следующих норма-

тивных документов: 

 Федеральный закон  от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции».  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния; 

 СанПиНы, раздел «Гигиенические требования к режиму образовательного процес-

са»; 

 Устав школы; 

 Основная образовательная программа школы; 

 Программы курсов внеурочной деятельности 

 

 Согласно ФГОС ООО в Базисном учебном плане отводится до 10 часов на органи-

зацию занятий по направлениям внеурочной деятельности, которые являются неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Под внеурочной деятельностью при реализации 

ФГОС среднего общего образования понимается образовательная деятельность, осуществля-

емая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результа-

тов освоения основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образо-

вательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

 

Цель внеурочной деятельности:  создание условий для проявления и развития ре-

бенком своих интересов на основе свободного выбора через постижение духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций,  воспитание и социализация духовно-

нравственной личности. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

 формирование сбалансированного, гармонизированного развивающего простран-

ства внеурочной деятельности; 

 реализация ресурсов социального партнёрства и сетевого взаимодействия; 

 последовательная интеграция родителей в пространство внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и возможно-

стей школы. 
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 При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеуроч-

ной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии 

внеурочной деятельности – 30 человек. 

 При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности учтены требова-

ния государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписа-

ния уроков.  Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35- 45 минут. 

Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеуроч-

ной деятельности не превышает 35 минут. 

 Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является опи-

сание планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм их 

учета. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания ре-

зультатов освоения курса. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности обучающихся на ступени среднего (полного) 

общего образования (до 700 часов за два года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей школы (в том числе за счет сетевого взаимодействия с другими образователь-

ными организациями, организациями дополнительного образования). 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 

количества часов. Это реализуется в таких организационных формах, как каникулярные 

пришкольные лагерные смены, каникулярные для одаренных детей, школы олимпийского 

резерва, каникулярные школы успешности. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время также реализуется в рамках темати-

ческих программ (лагерь с дневным пребыванием на базе школы, на базе загородных дет-

ских центров, в походах, в поездках и т. д.). 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы ко-

личество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план вне-

урочной деятельности. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание системы функциониро-

вания  школы в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

1.план организации деятельности ученических сообществ: 

- план работы ученического парламента; 

- план работы волонтерского движения; 

1) комплексный план воспитательной работы классных руководителей по направле-

ниям внеурочной деятельности: духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуаль-

ному, спортивно-оздоровительному, общекультурному, в том числе по оказанию тьюторской 

поддержки проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

2) план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные и межпредметные курсы, модули, деятельность школьного научного общества, 

школьные олимпиады по предметам программы основной школы); 

3) план организационного обеспечения учебной деятельности (циклограмма проведе-

ния родительских собраний и общешкольных конференций, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы); 

4) план работы педагога-психолога по организации педагогической поддержки обу-
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чающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов 

по организации проектной и исследовательской деятельности); 

5) план работы социального педагога по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся); 

6) план воспитательных мероприятий. 

 

Принципы создания системы внеурочной деятельности: 

 

единства урочной и внеурочной форм организации деятельности – клубы, студии, 

кружки, центры внеурочной деятельности образуют единое с учебными курсами и модулями 

образовательное и развивающее пространство, задающее направленность и темпы развития 

учащихся; 

 

свободы выбора – дети и родители выбирают программы внеурочной деятельности на 

основе свободного выбора, проектируя индивидуальные траектории развития c учетом воз-

растных особенностей; 

 

открытость – организация внеурочной деятельности предполагает последовательное 

привлечение родителей (законных представителей), социальных партнёров, информирование 

образовательного и местного сообщества о содержании и результатах деятельности учащих-

ся; 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной дея-

тельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательная организация.  

По месту проведения:  

 непосредственно в образовательной организации;  

 совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры;  

 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образователь-

ной организации (комбинированная схема). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное 

Внеурочная деятельность ориентирована на реализацию требований ФГОС к резуль-

татам освоения основной образовательной программы начального общего и основного обще-

го образования, нацеленных на формирование личностных и метапредметных умений. Мета-

предметные умения носят универсальный характер и обеспечивают целостность личностно-

го, общекультурного и познавательного развития обучающихся. Программы ВД направлены 

на развитие метапредметных умений, включающих регулятивные , познавательные и комму-

никативные умения. 

Целевое назначение программ внеурочной деятельности МБОУСОШ «Школа буду-

щего»: 

 приобретение обучающимися социального опыта; 



 

220  

 воспитание патриотизма , любви к своей стране, городу, школе, семье; 

 духовно-нравственное развитие, понимание нравственных ценностей и овладение 

нормами морали; 

 осознание значения культуры и ее влияния на человека; 

 понимание необходимости здорового образа жизни и значимости экологической 

культуры; 

 ориентация в профессиональной деятельности; 

 развитие навыков проектно-исследовательской 

 деятельности, творчества и самостоятельности мышления; 

 формирование умения создавать продукт деятельности самостоятельно и коллек-

тивно; 

 развитие коммуникативной культуры, умения сотрудничать. 

 

Программы внеурочной деятельности способствуют решению поставленных целей 

благодаря разнообразию видов деятельности, организационных форм, широким возможно-

стям для проявления инициативы, творчества обучающихся, связью с социальной и профес-

сиональной практикой. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное 

Внеурочная деятельность ориентирована на реализацию требований ФГОС к резуль-

татам освоения основной образовательной программы начального общего и основного обще-

го образования, нацеленных на формирование личностных и метапредметных умений. Мета-

предметные умения носят универсальный характер и обеспечивают целостность личностно-

го, общекультурного и познавательного развития обучающихся. Программы ВД направлены 

на развитие метапредметных умений, включающих регулятивные , познавательные и комму-

никативные умения. 

Целевое назначение программ внеурочной деятельности МБОУСОШ «Школа буду-

щего»: 

 приобретение обучающимися социального опыта; 

 воспитание патриотизма , любви к своей стране, городу, школе, семье; 

 духовно-нравственное развитие, понимание нравственных ценностей и овладение 

нормами морали; 

 осознание значения культуры и ее влияния на человека; 

 понимание необходимости здорового образа жизни и значимости экологической 

культуры; 

 ориентация в профессиональной деятельности; 

 развитие навыков проектно-исследовательской 

 деятельности, творчества и самостоятельности мышления; 

 формирование умения создавать продукт деятельности самостоятельно и коллек-

тивно; 

 развитие коммуникативной культуры, умения сотрудничать. 

 

Программы внеурочной деятельности способствуют решению поставленных целей 

благодаря разнообразию видов деятельности, организационных форм, широким возможно-

стям для проявления инициативы, творчества обучающихся, связью с социальной и профес-

сиональной практикой 
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3.5. Календарный план воспитательной работы 

Распределение учебного времени, отводимого на освоение содержа-

ния внеурочной деятельности по классам, направлениям развития 

личности обучающихся.  
СТАРШАЯ ШКОЛА 

 

Название программы 
Руководитель 

программы 

Количество часов в нед/ 

уч. год 

10 класс 11 класс 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
 

Моя  Россия (тематические классные часы) 
Кл. руководите-

ли 

По отдельному плану 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Педагогическая  

поддержка обу-

чающихся  

Проектирование индивидуаль-

ных образовательных маршрутов  

Администрация, 

кл. руководите-

ли  

По отдельному плану 

Психолого-педагогические со-

провождение уч-ся вновь сфор-

мированных классов  

Психолого-

педагогическая 

служба, кл. ру-

ководители  

 
Психолого-педагогические со-

провождение отдельных катего-

рий учащихся  

 

Психолого-педагогические кон-

сультирование отдельных уча-

щихся (по запросу родителей (за-

конных представителей)  

Педагоги-

психологи  

 

Проведение классных часов по 

пропаганде ЗОЖ, профилактике 

наркомании, токсикомании, ал-

коголизма, табакокурения  

Кл. руководите-

ли, представите-

ли сторонних 

организаций  

 

По отдельному плану 

Профилактика заболевания 

гриппом и ОРВИ  

фельдшер  

 

Тренировочная эвакуация 1-11 

классы  

 

Сычев Н.И. 

Проведение мероприятий по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений  

Махова Т.Б., 

психологическая 

служба, кл. ру-

ководители 

Тренинги межличностных отно-

шений  

Педагоги-

психологи  

 

Деятельность 

ученических со-

обществ и воспи-

тательные меро-

приятия 

Школьный совет Кудрявцева М.А. 

 

По отдельному плану 
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Название программы 
Руководитель 

программы 

Количество часов в нед/ 

уч. год 

10 класс 11 класс 

 Классные коллективы  

(Внутриклассные мероприятия)  

кл. руководите-

ли  

  

По инд. планам классных 

руководителей и плану 

воспитательных меро-

приятий  

Проектная дея-

тельность 

 кл. руководите-

ли  

 

2 ч/неделя 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
 

Культурно-историческое пространство региона (по-

сещение объектов культуры, экскурсии)  

Кл. руководите-

ли  

По планам кл. руководи-

телей с учётом запроса 

родителей  

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«Юный исследователь» Мирзоева С.А.  2 

Решение уравнений из курса математического анали-

за 

Егорова Л.Н.  2 

Вопросы обществознания  Апранич О.В. 1 1 

Продвинутый  немецкий язык  Вальдек Е.В.  1 

Погружение в профессиональную деятельность  Талецкая Т.А. 2  

Практикум решения задач Тимошенко Н.В.  1 

 

3.6. Система условий реализации основной образовательной программы 

Общая информация 

В данном разделе представлена характеристика кадровых, финансовых, материально-

технических, психолого-педагогических условий, учебно - методического и информационно-

го обеспечения реализации программы среднего общего образования в школы. 

3.6.1.Кадровые условия 
Школа укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую квали-

фикацию для решения задач, определённых программой основного общего образования, 

способными к инновационной профессиональной деятельности, учебно - вспомогательным 

персоналом, медицинским работником (медсестра), работниками столовой, обслуживающим 

персоналом. 

Требования к кадровым условиям реализации ООП СОО школы включают: 

– укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работни-

ками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников школы ; 

– непрерывность - профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования, 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 
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программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогиче-

ских работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, 

использования ими современных педагогических технологий; 

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогиче-

ских работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
Кадровая политика школы обеспечивает баланс преподавательского состава, управ-

ленческого блока и служб школы, что позволяет оптимально организовать УВП и систему 

управления УВП. 

Все члены администрации имеют высшее профессиональное образование, прошли 

курсы ПК «Совершенствование деятельности ОУ на основе типовой модели СМК ООУ». 

Трое членов администрации имеют дипломы по специальности «Государственное и муници-

пальное управление». 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работ-

ников 
Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка каче-

ства работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их деятельно-

сти, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения преду-

сматривает реализацию права участия органов общественно-государственного управления 

ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам 

труда, осуществляется по представлению руководителя образовательного учреждения и с 

учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образова-

тельных достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях. 

–  

В МБОУ СОШ «Школа будущего» созданы условия для: 

– реализации электронного обучения, применения дистанционных образователь-

ных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность – партнерами по сетевому взаимодействию, обеспечивающими 

расширение образовательного пространствашколы. 

 

Повышение квалификации педагогов и управленческого персонала осуществляется в 

соответствии с законодательством каждые три года рамках внутришкольнойсистемы, на базе 

КОИРО, БФУ им.И.Канта, а также других партнерских организаций, в том числе с использо-

ванием дистанционных ресурсов. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соот-

ветствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессионального стан-

дарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей 

должности. 
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Соответствие уровня квалификации работников, требованиям, предъявляемым к ква-

лификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается при их 

аттестации. 

Квалификация педагогических работников, осуществляющих образовательную дея-

тельность, отражает: 

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обу-

чения; 

– 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. 
 

Основные компетенции педагогических работников, необходимые для обеспече-

ния реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся; 

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью совре-

менных информационно-поисковых технологий; 

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидакти-

ческие материалы; – выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультур-

ные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей-инвалидов); 

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответ-

ствии с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и промежуточной диагно-

стики, внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности 

обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

– проведение интерпретации достижений обучающихся; 

использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. Плановое 

повышение квалификации и профессиональной культуры учителей 

В школе выстроена система непрерывного повышения квалификации на основе гори-

зонтального (внутришкольного) и вертикального сетевого взаимодействия. 

Методическая работа по обеспечению углубленного профильного образования ведет-

ся на уровне межпредметной лаборатории по введению ФГОС, лаборатории СОКО. 

Для педагогического коллектива школы характерным повышение квалификации как 

на базе школы в форме краткосрочных курсов, участия в семинарах и мастер-классах, так и в 

результате прохождения плановых курсов на базе НОУ «УМЦ современного образования» и 

КОИРО. 

Число    педагогических     работников,     имеющих     сертификаты     ФГОС     -     

97%. 

Административные работники школы 100% имеют сертификаты ФГОС. 
 

Формами повышения квалификации педагогических работников школы могут быть: 

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистрату-

ре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 
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– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; со-

здание и публикация методических материалов и др. Для достижения результатов основной 

образовательной программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и резуль-

тативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов об-

разовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Заседания методических кафедр учителей по проблемам реализации ФГОС. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы школы. 

4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских пло-

щадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, совещания при 

заместителе директора, совещания руководителей методических объединений, решения пе-

дагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

3.6.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы: 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как 

в урочной, так и во внеурочной работе требует применения сочетания форм, использовав-

шихся 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 обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофи-

зических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне 

среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер. 

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и эмо-

ционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в лич-

ностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучаю-

щихся, педагогических и административных работников, родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся (предусмотрено Планом воспитательной деятельности и соци-
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ализации) 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Ра-

бота с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические роди-

тельские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические кон-

силиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприя-

тий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется 

также в дистанционной форме через интернет 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических за-

нятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультировании, дистанционно (предусмот-

рено программой внеурочной деятельности). 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциация и индивидуализация обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; – формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

– поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов 

- осуществляется с целью повышения психологической компетентности, создания 

комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики про-

фессионального выгорания психолого-педагогических кадров, в форме регулярных психоло-

го-педагогических семинаров, мониторингов; 

- профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на вза-

имопонимании и взаимном восприятии друг друга, навыкам формирования адекватной Я- 

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимо-

действия с обучающимися и коллегами; 

- консультирование по вопросам совершенствования организации образовательных 

отношений проводится (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), 

лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессио-

нального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; представляет собой интегра-

тивное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психо-

лого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 

отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 
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которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образо-

вания 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 ра-

бота, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.6.3.Финансовое обеспечение реализации ООП СОО. 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ СОШ «Школа будущего» опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование.  

   Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказа-

нию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требовани-

ями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Зада-

ние учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

  Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного подуше-

вого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет ме-

ханизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гаран-

тий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соот-

ветствии с требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образователь-

ного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сло-

жившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объем фи-

нансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской 

и сельской местности. Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнитель-

ные нормативы финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. Региональный рас-

чётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

  оплату труда работников в МБОУ СОШ «Школа будущего»; 

  расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приоб-

ретение 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 образовательно-

го процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательного учреждения, командировочные расходы и др.), 

за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местных бюджетов. 

  Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в локаль-

ных нормативных актах школы и в коллективном договоре. В локальном нормативном акте о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной обра-

зовательной программы среднего общего образования. В них включаются: динамика учеб-
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ных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; исполь-

зование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберега-

ющих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др 

 

3.6.4.Материально-технические условия 
Здание школы рассчитано на обучение 1000 детей в одну смену в том числе и для ма-

ломобильных групп населения. В здание имеется доступный вход для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, а также пандусы с поручнем из нержавеющей стали ко вхо-

дам в здание. Учебный процесс осуществляется в трехэтажном здании . 

    В школе функционируют 13 кабинетов начальных классов и 27 кабинета старшей и 

средней школы, в которых осуществляется образовательная деятельность. Для реализации 

учебно- образовательного процесса все кабинеты оборудованы автоматизированными рабо-

чими местами, интерактивными досками с проекторами, копировальной техникой, интернет- 

связью, обеспечены учебными и наглядными пособиями. 

В средней школе оборудованы на современном уровне специализированные кабине-

ты: кабинет биологии, кабинет химии, кабинет физики и лаборатории, которые оснащены 

специальным оборудованием для проведения практических и лабораторных занятий. Име-

ются 2 класса информатики и информационных технологий на 30 рабочих мест. Для изуче-

ния иностранных языков (английский, немецкий) в школе используется 6 учебных кабине-

тов, имеется специализированное программное обеспечение и оборудование, позволяющее в 

кратчайшие сроки организовать на базе любого учебного кабинета класс по информатике. 

 

В школе создана материально-техническая база для полноценного занятия различны-

ми видами спорта: гимнастический зал, два игровых зала, тренажерный зал, хореографиче-

ский зал. При спортивных залах предусмотрены снарядные, раздевалки для девочек и мальчи-

ков, душевые комнаты, а также туалеты с индивидуальным оснащением для детей инвалидов. 

Спортивные залы оснащены необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 

На прилегающей территории имеются открытые спортивные сооружения: футбольное 

поле, баскетбольная и волейбольная площадки с искусственным покрытием, 2 площадки для 

подвижных игр. 

В распоряжении учащихся школы имеется современная технологически оборудован-

ная столовая на 200 посадочных мест. Оборудование пищеблока соответствует требованиям 

СанПиНа. Горячее питание осуществляет МАУ «Школьное питание» в соответствии с 

утверждённым единым меню. 

Работает актовый зала, оснащенные мультимедийным и презентационным оборудо-

ванием, музыкальными инструментами, что позволяет проводить самостоятельно различные 

мероприятия без привлечения дополнительных ресурсов. 

В школе  оборудован медицинский блок, который состоит из кабинета для фельдшера 

и прививочного кабинетов. Медицинский кабинет полностью оснащен необходимым обору-

дованием согласно требованиям СанПиНа, к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных организациях. 

В рамках плана мероприятий Федерального проекта «Современная школа» нацио-

нального проекта «Образование» с сентября 2020 года в МБОУ СОШ «Школа будущего» 

началась работа Центра образования цифрового, естественнонаучного, технического и гума-

нитарного профилей «Точка Роста». Cозданы рабочие зоны по предметным областям «Тех-

нология», «Информатика», «ОБЖ» и зоны коворкинга, медиазона и шахматная гостиная, ме-

диацентр. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса здание школы оснащено 

пожарной сигнализацией, тревожной сигнализацией,системой видеонаблюдения, системой 

постовой связи. Периметр прилегающей территории огорожен металлическим забором высо-

той 2 метра. В учебном заведении установлена система управления и контроля доступом. 
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Вход в здание школы осуществляется через турникеты по электронным пропускам. Террито-

рия школы оборудована системой уличного освещения с использованием фонарей, установ-

лены камеры внутреннего и наружного наблюдения. 

Материально-технические условия школы совершенствуются в соответствии с зада-

чами по обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются на основе и с учетом: 

– требований федерального государственного стандарта среднего общего образова-

ния (ФГОС СОО) в действующей редакции, 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966, 

– рекомендаций по перечням учебной литературы и цифровых образовательных ре-

сурсов, утвержденных региональными нормативными актами и локальными актами образо-

вательной организации (разработанными с учетом местных условий, особенностей реализа-

ции основной образовательной программы в образовательной организации), 

– в соответствии с действующими санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20, сани-

тарными правилами СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, рекомендациями Управления Ро-

спотребнадзора по Калининградской области «О подготовке образовательных организаций к 

новому 2021-2022 учебному году» от 26.07.2021 г., 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки 

внеурочной деятельности и блока дополнительного образования), 

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных норма-

тивных актов. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

должны: 

– формировать единую мотивирующую интерактивную среду, как совокупность 

имитационных и исследовательских практик, реализующих через Техносферу образователь-

ной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству 

(в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а 

также развитие различных комптентностей; 

– учитывать 

– специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

– специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, индиви-

дуальная проектно- исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, 

ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в 

высших учебных заведениях); 

– актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мо-

бильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформаль-

ным образованием); 

– обеспечивать 

– подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной де-

ятельности; 

– формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

– условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

– воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 
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– развитие креативности, критического мышления; 

– поддержку социальной активности и осознанного выборы профессии; 

– возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личност-

ных результатов освоения основной образовательной программы; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учрежде-

ния; 

– эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений об-

разовательной организации; 

– соответствовать – санитарно-гигиеническим нормам образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, раз-

мещению и архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его терри-

тории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

– требованиям к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

– требованиям к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной 

и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а 

также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

– строительным нормам и правилам; 

– требованиям пожарной безопасности и электробезопасности; 

– требованиям охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников; 

– требованиям к транспортному обслуживанию обучающихся; 

– требованиям к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств, организации дорожного движения в местах расположения общеобразо-

вательной организации; 

– требованиям к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования; 

– установленным срокам и необходимым объёмам текущего и капитального ремонта. 

Здание МБОУ СОШ «Школа будущего», набор и размещение помещений для осу-

ществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и меди-

цинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В школе выделены и оборудованы помещения для реализации образовательной дея-

тельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение 

(назначение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной программы, ее 

специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также иных особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, то есть предусмотрены: 

– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочи-

ми местами обучающихся и педагогических работников; 

- кабинеты иностранного языка, оборудованные персональными компьютерами со 

средствами записи и редактирования звука и изображения, медиаплеерами для индивидуаль-

ной работы с учебным вещанием в урочное и внеурочное время, средствами, обеспечиваю-

щими индивидуальную аудиокоммуникацию; 

– 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 обучаю-

щихся; 
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– технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для изучения технологии, 

включающим устройства и мини-станки для обработки материалов и модели современных 

станков с ЧПУ, в том числе: станки для деревообработки (сверления, выпиливания, столяр-

ных работ и т.п.) и верстаки; 

- мастерская конструирования и моделирования, имеющая наборы по робототехни-

ке, включающие датчики наклона, движения, освещенности, температуры и т.п. и необходи-

мое программное обеспечение; 

– информационно-библиотечный центр с рабочими зонами свободного доступа (кол-

лективного пользования), оборудованными читальными залами и книгохранилищами, меди-

атекой; 

– мульти-функциональный актовый зал для проведения информационно-

методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

– спортивный и хореографический залы, спортивные сооружения; 

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи-

щи (с возможностью организации горячего питания); 

– медицинский кабинет; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-

тельности; 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

– реализация индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектная и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюде-

ний и экспериментов (в т. ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, веще-

ственных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и есте-

ственно-научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и техно-

логий, художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объ-

ектов с использованием рукомесла и цифрового производства; – развитие личного опыта 

применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной 

деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, про-

граммирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с ис-

пользованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной органи-
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зации; 

– индивидуальная и групповая деятельность, планирование образовательной дея-

тельности, фиксация его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксиро-

вание динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к мно-

жительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-

, видеоматериалов результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся; 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организация досуга 

и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сце-

нической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освеще-

нием и мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работа школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

– организация качественного горячего питания, медицинского обслуживания и от-

дыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материала-

ми. 

Также инфраструктура школы обеспечивает участникам образовательных отношений 

дополнительные возможности: 

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) обучаю-

щихся, педагогических и административных работников; 

- кабинет для индивидуальных и групповых занятий и тренингов; 

– зоны уединения и психологической разгрузки; 

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирова-

ние контента, подготовка к занятиям и пр.); 

– беспроводный безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом политик информационной 

безопасности. 

Оформление помещений соответствуют действующим санитарным нормам и прави-

лам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально способствуют реали-

зации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и педа-

гогических работников (в том числе, использование различных элементов декора, размеще-

ние информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и пр.). 

Формирование материально-технических условий целесообразно осуществлять по 

функционально-модульному принципу. Функциональный модуль — это совокупность аппа-

ратно-программных комплексов, образовательного контента, методического и организаци-

онного обеспечения, предназначенных для выполнения конкретных функциональных за-

дач. Функциональный модуль может размещаться как в отдельном помещении (занимать его 

полностью или частично), так и совместно с другими функциональными модулями (мульти-

функциональные помещения). Некоторые функциональные модули (мобильные классы IT, 

мобильные лингафонные кабинеты) могут быть в мобильном исполнении (для оптимизации 

финансовых затрат и/или обеспечения коллективного использования). 

Набор и состав функциональных модулей подбирается с учетом особенностей обра-

зовательной программы, перспектив (планов) развития, а также необходимости интеграции с 

академическими и иными партнерами (высшие учебные заведения и т. д.), выполнения 

функций социокультурного центра. 

      Размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 
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зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса, соответствуют требованиям Санитарных правил СП 2.4.3648 – 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодёжи». 

3.6.5.Информационно-методические реализации ООП СОО: 
 Информационно образовательная среда школы  включает комплекс инфор-

мационных образовательных ресурсов, в т.ч. цифровые образовательные ресур-

сы,совокупность технологических  средств ИКТ: компьютеры, ИКТ –

оборудование, коммуникационные каналы, систему  современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно – образовательной 

среде. 

В 2021-2022   учебном   году   в   рамках   реализации   федерального   проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в школе был создан 

Центр образования цифрового технологического профилей «Точка роста», направленный на 

подготовку детей по цифровому, техническому профилям. 

В школе обеспечен высокоскоростной доступ в сеть Интернет, скорость подключения 

– 100 Мбит/сек. Количество интернет серверов – 3, локальных сетей в образовательном 

учреждении – 1, постоянно функционирует электронная почта, имеется свой сайт. 

Для обеспечения информирования обучающихся, родителей или законных представи-

телей, педагогов об успеваемости, посещаемости, и выполнении программ обучения в учеб-

ном заведении используется программно-информационная система "ЭлЖур". 

Информационным центром школы является библиотека, в которую входит читальный 

зал, книгохранилище. Библиотека создает условия доступа к информационным и образова-

тельным ресурсам. В библиотеке имеется выход в Интернет и точка беспроводного доступа 

WiFi, которая обеспечивает возможность учащимся пользоваться ноутбуками для поиска ин-

формации. Доступ обучающихся к сети Интернет осуществляется с 5 компьютеров, установ-

ленных в читальном зале. Востребованность библиотечного фонда неуклонно растет. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в феде-

ральный перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 20.05.2020 г. № 254. В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы 

– CD-диски, сетевые образовательные ресурсы – мультимедийные средства (электронные 

энциклопедии, дидактические материалы). Библиотека школы укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем предметам учебного плана и имеет фонд до-

полнительной литературы, включающий детскую художественную и научно – популярную 

литературу, справочно – библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию программы основного общего образования. 
 

Инфраструктура школы соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно -эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и позволяет реализовывать образова-

тельные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования 

 

 

 

 

 

 

 



 

234  

3.6.6. Реализация учебных программ или их частей с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Цифровая образовательная среда школа включает в себя всю совокупность техноло-

гических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), организационные формы информационного взаимодействия, компетент-

ность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профес-

сиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а 

также наличие служб поддержки применения ИКТ, что позволяет осуществлять реализацию 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий. 

Дистанционное обучение в школе регламентируется Положением о дистанционном 

обучении в МБОУ СОШ «Школа будущего» и Регламентом дистанционного обучения шко-

лы. Организация образовательной деятельности с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с Приказом Ми-

нобрнауки России от 9 января 2014 г. N 2 "Об утверждении Порядка применения организа-

циями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

Формы дистанционного обучения, имеющие развитие вшколы: 

1. Обучение на основе цифровых образовательных платформ – Фоксфорд, ЯКласс, 

Российская электронная школа. 

2. Обучение на основе Skyp (по индивидуальным образовательным программам). 

3. Проведение групповых дистанционных занятий на платформе Zoom и др. 

4. Обучение на основе рассылки индивидуальных или групповых заданий через лич-

ные сайты учителей школы. 

Личные сайты учителей предназначены для поддержки одаренных учащихся, участ-

ников муниципальных и региональных олимпиад. 

При организации образовательной деятельности с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий в школе наиболее часто используются сле-

дующие формы работы: 

 индивидуальная или групповая работа с учащимися, пропускающими занятия по 

болезни в on-line режиме (skype); 

 индивидуальные или групповые консультации для учащихся, по возникающим у 

них вопросам или проблемам, учителем (of-line) посредством блога или электронной почты; 

 подготовка и рассылка учащимся материалов для подготовки к проектам; 

 подготовка и рассылка учащимся занимательных материалов по предметам 

учебного плана в рамках расширения программного материала; 

 подготовка и рассылка материалов учащимся для выполнения работ над 

ошибками, допущенными в проверочных и контрольных работах; 

 использование ЭОР или ЦОР, представленных в сети Интернет (тестирование); 

 работа с on-line тренажерами; 

 дистанционные олимпиады, конкурсы 
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3.6.7..Расписание школьных занятий как условие      реализации основной 

образовательной программы СОО 
 

Реализация учебного плана СОО требует организации образовательного процесса, ко-

торая опирается на расписание учебных занятий. Для реализации ООП необходимо оказаться 

от урока как единственной формы организации образовательного процесса за счёт исполь-

зования иных форм, предусматривающих индивидуализацию и дифференциацию образо-

вательных программ в рамках основного учебного времени, использование внеурочных 

форм. Эта проблема решается с помощью разработки нелинейного расписания школьных 

занятий. 

Нелинейная модель школьного расписания подразумевает организацию работы шко-

лы в режиме, позволяющем   объединить   то,   что   традиционно   определяется   как   

учебная и внеучебная сферы деятельности учащегося, сформировать образовательное про-

странство учреждения, способствующее реализации индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся, объединить в единый функциональный комплекс образователь-

ные, воспитательные и оздоровительные процессы. 

В образовательном процессе могут использоваться следующие виды урочных (ауди-

торных) и внеурочных (внеаудиторных) занятий: 

 урок – аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка 

и решение учебных задач, педагогическое взаимодействие педагогов и обучаемых с целью 

передачи ученикам определенной системы знаний и одновременного контроля уровня их 

усвоения и сформированности соответствующих навыков и умений; особенностью органи-

зации урока в старших классах является повышение значимости самостоятельной учебно-

поисковой или исследовательской работы учащихся на уроке, при этом образовательное 

пространство урока разделяется на ряд зон различной функциональности для индивидуаль-

ной работы учащегося по плану ИОП, ИП. Это становится возможным благодаря насыщен-

ной информационно-образовательной среде, в которой у каждого учащегося или группы 

учащихся есть свое индивидуальное рабочее место. Роль учителя при этом трансформирует-

ся в роль тьютора, модератора продвижения учащегося по ИОИ. 

 успешное применение таких форм организации аудиторной занятости учащихся 

подразумевает спаренные уроки, что обеспечивает достаточную продолжительность для за-

вершения всего технологического  цикла урока. 

 интерактивная поточная лекция – аудиторное занятие, при котором осуществля-

ется активное взаимодействие не только педагогов и обучаемых, но привлекаются участники 

из других организаций на основе конференц-связи, видеолекций. Применяется при освоении 

программ интегрированных предметов, таких как «Обществознание», 

«Естествознание». Обратная связь осуществляется на основе использования системы 

голосования. 

 мастерская конструирования, IT- моделирования - аудиторное занятие по мо-

делированию и конструированию в виртуальных средах. 

 экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой ученики по-

лучают знания при непосредственном наблюдении объекта,   получают опыт деятельности 

в реальной обстановке, знакомстве с реальной действительностью (лаборатории вуза, НИИ, 

учреждение культуры, природа, историко-художественные памятники); 

 творческая мастерская — аудиторное занятие (внеурочная форма), которая со-

здает условия для восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту путем 

самостоятельного или коллективного открытия. Основой открытия в мастерской является 

творческая деятельность каждого и осознание закономерностей этой деятельности; 

 конференция - аудиторное занятие (внеурочная форма) как форма подведения 

итогов исследовательской и творческой деятельности школьников; 

 спортивные соревнования - это внеаудиторное занятие (состязание) учащихся в 

игровой форме с целью выяснения преимущества в степени физической подготовленности, в 



 

236  

развитии некоторых сторон сознания; 

 учебно-исследовательская лаборатория - аудиторное занятие (внеурочная фор-

ма), создается для работы старшеклассников по ИОП, для выполнения индивидуального 

проекта, повышения интереса к исследовательской деятельности и способствует формирова-

нию основ научного мировоззрения. 

 школьная театральная студия – внеаудиторное занятие, способствующее разви-

тию коммуникабельности, творческого подхода к любому делу, умению подать себя. 

 кафедра – аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное на развитие про-

ектной и исследовательской деятельности по предмету. 

 спортивная секция - внеаудиторное занятие 

 поход - внеаудиторное занятие 

 индивидуальные занятия (мастерские, консультации) - аудиторное занятие (вне-

урочная форма), направленное на реализацию индивидуальной образовательной траектории 

ученика. 

 социальные проекты - внеаудиторное занятие, направленное на развитие и под-

держку детских инициатив в «культуросообразных видах деятельности», приобретение опы-

та взаимодействия со взрослыми и детьми. 

 занятия в клубе – внеаудиторное занятие. 

 выездные занятия на базе профильных выездных школ – совмещенная форма 

аудиторных и внеаудиторных занятий по особому плану ИОП ученика. 

Необходимое требование к расписанию – гибкость, вариативность и динамизм. Оно 

составляется на одну учебную неделю с учётом календарно-тематического планирования 

программного материала и интересов обучающихся. Это необходимо для реализации внут-

рипредметных модулей, из которых моделируется индивидуальные образовательные про-

граммы учащихся, реализуется индивидуальные проекты (ИП). При проведении отдель-

ных групповых занятий предусмотрено объединение в разновозрастные группы или группы 

по интересам учащихся 10 и 11 классов, особенно если они объединены в одну исследова-

тельскую группу или проектную группу вокруг одного тьютора.. 

Изучение основных предметов учебного плана может осуществляться как в традици-

онной форме (урок), так и в других видах занятий (творческая мастерская, образовательное 

путешествие, заседание кафедры, познавательная лаборатория, конференция и т. д.). Виды 

деятельности и формы проведения занятий в данном расписании меняются в зависимости от 

изучаемого материала. 

Учебный день учащихся 10-11 классов – это комбинация поточных лекций для уча-

щихся нескольких профилей, уроков – погружений, уроков – исследовательских лаборатор-

ных работ по профильным предметам, групповых занятий по выбору, индивидуальных кон-

сультаций с тьютором, театральных, спортивных, экскурсий и походов, социальных проек-

тов, презентаций исследовательской или творческой деятельности. 

Подросток 15 – 17 лет не сидит 6 часов за партой. Он активно перемещается в образо-

вательном пространстве школы согласно самостоятельно сформированной образовательной 

траектории, активно занимается творчеством, работает в коллективе или индивидуально. 

Чередование классно-урочных форм организации образовательного процесса с фор-

мами, отличными от классно-урочных, большое разнообразие занятий, самостоятельный и 

свободный выбор форм организации и содержания учебной деятельности снижает утомляе-

мость школьников, повышает интерес к изучаемым дисциплинам и способствует достиже-

нию необходимых результатов. 

При использовании данного расписания возникает возможность существования и де-

ятельности разновозрастных классных коллективов, объединяющихся для проведения того 

или иного занятия. Учащиеся старших классов получают возможность действовать в роли 

«учителей», научных руководителей для младших школьников, что дает немалый 

опыт в области профессиональной ориентации, социализации подростков. 

При составлении динамического нелинейного расписания занятий в полной мере учи-
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тываются санитарные нормы. Так, в соответствии с новыми СанПиН 2.4.2.- 10 образователь-

ная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем макси-

мальной допустимой дневной нагрузки 10-11 классов – не более 7 уроков. В нашем вариан-

те предложенного расписания учебная нагрузка в форме уроков составляет 3-4 урока. 

Остальные 2-3 часа уходит на внеурочные формы учебной деятельности, либо на внеучеб-

ные виды деятельности. В соответствии с п. 2.8.10 новых Правил, сдвоенные уроки в ос-

новной школе не запрещены (кроме физической культуры), что означает реальные возмож-

ности для организации модульного обучения с двух часовыми «погружениями» в учебным 

предмет, в проектную, исследовательскую деятельность. 

Введение новой модели расписаний занятий оформляется специальным локальным 

нормативным актом. 

3.6.8. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего об-

щего образования 

Система условий реализации ООП СОО базируется на результатах проведенной в хо-

де 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 зада-

чам 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 воз-

можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Самоаудит готовности МБОУ СОШ «Школа будущего» к реа-

лизации ФГОС СОО 

 

№ Наименование экспертного показателя 

Критерий 

оценки пока-

зателя: 

от 1 до 3 баллов 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение 

1.1.1 Приказ о создании рабочей группы и утвержде-

нии дорожной карты введения ФГОС СОО 
В наличии 

1.1.2 Наличие основной образовательной программы с учетом требо-

ваний ФГОС СОО, плана внеурочной деятельности, определяю-

щего состав и структуру направлений, формы организации, объ-

ём внеурочной деятельности обучающихся на ступени среднего 

(полного) общего образования (до 700 

часов за два года обучения). 

В наличии 

1.1.3 Наличие изменений/дополнений в Должностные инструкции пе-

дагогических работников, связанных с реализацией ФГОС СОО 
В наличии 

1.1.5 Наличие расписания учебных занятий (урочная и внеурочная деятельность) в соответствии с содержанием 

основной образовательной программы и требования-
В наличии 
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№ Наименование экспертного показателя 

Критерий 

оценки пока-

зателя: 

от 1 до 3 баллов 

ми СанПиН 

1.1.6 Наличие договоров/соглашений с сетевыми/партнерскими сооб-

ществами с учетом образовательных потребностей 

учащихся 

В наличии 

1.2 Информационное обеспечение 

1.2.1 Обеспечение доступа учащихся к сети Интернет обеспечено на 

100% 

1.2.2 Обеспеченность образовательных помещений электронным ин-

терактивным образовательным оборудованием 

обеспечено на 

100% 

1.2.3 Обеспеченность образовательных помещений современными ав-

томатизированными рабочими местами учителя 

обеспечено на 

100% 

1.2.4 Обеспеченность современными учебно-методическими 

комплектами по всем учебным дисциплинам 

обеспечено на 

100% 

1.2.5 Возможность доступа учащихся к электронным информационным 

ресурсам 

обеспечено на 

100% 

1.2.6 Наличие официального сайта ОУ имеется 

1.2.7 Использование электронного журнала, дневника используется 

1.3 Материально-техническое обеспечение 

1.3.1 Наличие спортивных площадок, спортивного зала и оборудования обеспечено на 

100% 

1.3.2 Наличие специальных помещений (студий, актовых, репетицион-

ных залов, мастерских и цехов) для проведения занятий по вне-

урочной деятельности 

обеспечено на 

100% 

1.3.3 Обеспеченность рекреационными территориями и помещениями обеспечено на 

100% 

1.3.4 Наличие специальных помещений для проведения занятий 

малыми группами 
обеспечено на 

100% 

1.3.5 Наличие столовой, обеспечивающей горячим питанием всех уча-

щихся 10-11 классов с учетом режима работы ОУ 
имеется 

1.3.6 Наличие в школе комплекта учебного лабораторного (в том чис-

ле, цифрового) оборудования, обеспечивающего проведение экс-

периментов и исследований (мини- 

лаборатории, цифровые микроскопы, цифровые датчики) 

имеется, исполь-

зуется в системе 

1.4 Кадровое обеспечение 

1.4.1 Обеспеченность педагогами высшей квалификационных 

категорий (количество/доля педагогов, работающих в 10-11 

классах) 

более 90% 

1.4.2 Наличие у педагогов ОУ, работающих в 10-11 классах, 

ученой степени 
1 педагога 

1.4.3 Наличие в штатном расписании ОУ квалифицированного 

психолога 
более одного 

1.4.4 Наличие в штатном расписании ОУ социального педагога один 

1.4.5 Наличие в штатном расписании ОУ педаго-

га дополнительного образования 
обеспечено 
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№ Наименование экспертного показателя 

Критерий 

оценки пока-

зателя: 

от 1 до 3 баллов 

1.4.6 Количество/доля педагогов, работающих в 10-11 классах, имею-

щих документы государственного образца, 

подтверждающие прохождение ими обучение на курсах повыше-

ния квалификации по ФГОС СОО 

100% 

1.4.7 Количество/доля педагогов, работающих в 10-11 классах, имею-

щих документы государственного образца, подтверждающие про-

хождение ими курсов повышения квалификации по направлени-

ям, связанным с сопровождением проектирования индивидуаль-

ных проектов учащихся и формированием и развитием мета-

предметных 

результатов 

100% 

1.4.8 Количество/доля педагогов, работающих в 10-11 классах, имею-

щих документы, подтверждающих прохождение ими 

курсов повышения квалификации по направлени-

ям, связанным с применением современных средств ИКТ 

100% 

1.4.9 Количество/доля педагогов, работающих в 10-11 классах, имею-

щих документы государственного образца, подтверждающие про-

хождение ими курсов повышения квалификации по направлени-

ям, связанным с психологией и 

возрастной физиологией 

90% 

1.4.10 Количество/доля педагогов, работающих в 10-11 классах, участ-

вующих в организации проектной/исследовательской деятельно-

сти учащихся в условиях образовательного 

учреждения 

100% 

1.5 Финансово-экономическое обеспечение 

1.5.1 Определен объем расходов, необходимый для реализации 

ФГОС СОО и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

да 

1.5.2 Возможность оказания платных образовательных услуг системная 

1.5.3 Благотворительная помощь родителей системная 

1.5.4 Возможность получения грантов ОУ системная 

1.6 Обеспечение возможности проектирования индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся 10-11 классов 

1.6.6 Наличие у учащихся портфолио 100% 

1.6.7 Наличие у учащихся индивидуальной образователь-

ной программы 

100 % 

 Уровень готовности школы к введению ФГОС СОО оптимальный 

 

 

4.6.9. Дорожная карта по формированию необходимой системы усло-

вий 

ФГОС СОО внедряется в МБОУ СОШ «Школа будущего» с 2013 года в ходе реали-

зации проектов СУПЕРШИК, направленных на создание образовательного пространства 

школы, соответствующего требованиям ФГОС. 
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Направление  

 мероприятий 
Мероприятия 

Степень\сроки 

выполнения 

I. 

Нормативное обес-

печение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государствен-

но-общественного управления (совета школы, управля-

ющего совета, попечительского совета) или иного ло-

кального акта о введении в образовательной организа-

ции ФГОС СОО 

Реализовано 

 2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

Реализовано 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели образо-

вательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Реализовано 

4. Разработка на основе примерной основной об-

разовательной программы основного общего обра-

зования основной образовательной программы 

среднего общего образования образовательной ор-

ганизации 

Реализовано 

5. Утверждение основной образовательной 

программы СОО образовательной организации 

Реализовано 

 6. Приведение должностных инструкций ра-

ботников образовательной организации в со-

ответствие с требованиями ФГОС среднего 

общего образования и 

тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Реализовано 

7. Определение списка учебников и учебных по-

собий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС среднего общего образо-

вания 

Реализовано 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объек-

там инфраструктуры образовательной организации 

с учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

Реализовано 
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Направление  

 мероприятий 
Мероприятия 

Степень\сроки 

выполнения 

9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 
др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 
– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– положения о формах получения образования 

Реализовано 

II. Финансовое 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Реализовано 

2. Корректировка локальных актов, регламенти-

рующих установление заработной платы работни-

ков образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Реализовано 

3. Заключение дополнительных соглашений к тру-

довому договору с педагогическими 

работниками 

Реализуется 

ежегодно с 

началом 

учебного года 

III. 

Организационн ое 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по орга-

низации введения ФГОС 

Реализуется 

ежегодно с 

началом 

учебного года 

2. Разработка и реализация моделей взаимодей-

ствия организаций общего образования и дополни-

тельного образования детей и учреждений культу-

ры и спорта, обеспечивающих организацию вне-

урочной деятельности 

Реализуется 

ежегодно с 

началом 

учебного года 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и ро-

дителей по использованию часов вариативной ча-

сти учебного плана и внеурочной деятельности 

Реализуется 

ежегодно с 

началом 

учебного года 

4. Привлечение органов государствен-

но-общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной обра-

зовательной 

Реализуется 

ежегодно с 

началом 

учебного года 

IV. Кадровое 

обеспечение вве-

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

Реализуется 

ежегодно с 
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Направление  

 мероприятий 
Мероприятия 

Степень\сроки 

выполнения 

дения ФГОС началом 

учебного года 

2. Создание (корректировка) плана-графика повы-

шения квалификации педагогических и руководя-

щих работников образовательной организации в 

связи с введением ФГОС 

Реализуется 

ежегодно с 

началом 

учебного год 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения ква-

лификации) с ориентацией на проблемы вве-

дения ФГОС 

Реализуется 

ежегодно с 

началом 

учебного года 

V. 

Информационн ое 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

Реализуется 

ежегодно с 

началом 

учебного года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС и порядке 

перехода на них 

Реализуется 

ежегодно с 

началом 

учебного года 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС и внесения воз-

можных дополнений в содержание ООП СОО 

Реализуется 

ежегодно с 

началом 

учебного года 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

Реализовано 

VI. 

Материально- 

техническое обес-

печение введения 

ФГОС 

1. Анализ материально- технического обеспечения 

реализации ФГОС 

Реализовано 

2. Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы образовательной организа-

ции требованиям ФГОС 

Реализовано 

 3. Обеспечение соответствия санитар-

но-гигиенических условий требованиям ФГОС 

Реализовано 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Реализовано 

5. Обеспечение соответствия информацион-

но-образовательной среды требованиям ФГОС 

Реализовано 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

Реализовано 

7. Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

Реализовано 
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