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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа является нормативно-

управленческим документом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования – гимназия № 1» 

города Тулы и характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр 

образования – гимназия № 1» города Тулы разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Примерных программ среднего общего образования, 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

Учреждения. 

Образовательная программа гимназии рассчитана на 2023-2025 уч. годы. 

Программа образования МБОУ «ЦО-гимназия № 1» дает возможность: 

- реализовать права учащихся на получение образования; 

- соблюсти соответствие локальных актов (Устава гимназии, рабочих 

программ, учебного плана гимназии и пр.) государственным документам, 

регламентирующим образовательный процесс для реализации государственной 

программы образования; 

- проанализировать материально-техническое оснащение учебного 

заведения и определить пути улучшения его для наилучшей реализации 

Образовательной Программы гимназии; 

- проанализировать педагогические возможности коллектива гимназии 

и определить пути повышения квалификации, переквалификации учителей, 

способствующие наиболее полной реализации цели Образовательной 

Программы;  

- определить предпочтения учащихся и родителей в получении 

образования в рамках образовательного пространства учебного учреждения; 

- определить приоритетные пути развития гимназии с учетом интересов 

всех сторон, задействованных в образовательном процессе. 

Основная образовательная программа СОО МБОУ «ЦО-гимназия № 1» 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации Программы, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования: учебных предметов, курсов. 

Организационный раздел включает систему условий реализации 

Программы: 

- учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации программы; 

- учебно-методический комплекс среднего общего образования; 

- кадровые и материально-технические условия реализации Программы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования рас-

сматривается как нормативный документ, определяющий цели, содержание об-

разования и условия его реализации. Образовательная программа среднего об-

щего образования МБОУ «ЦО-гимназия № 1» направлена на обеспечение 

уровня образованности, соответствующего требованиям государственных стан-

дартов, формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосо-

вершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей при реализации образовательной про-

граммы среднего общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования всеми обучающимися;  

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению воспита-

тельного потенциала школы;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм ор-

ганизации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной 

деятельности;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессио-

нальная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, соци-

альных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентации;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образователь-

ной программы 

 

Образовательная программа формируется с учѐтом психолого-

педагогических особенностей развития старших школьников (ранней юности) 

15–18 лет, связанных:  

- с готовностью (способностью) к личностному и жизненному самоопре-

делению, включающему построение целостного замысла жизни, самопроекти-

рование себя в будущее, что предполагает достаточный уровень развития цен-

ностных представлений, волевой сферы, самостоятельности и ответственности;  

- с совершенствованием интеллектуальных способностей (умственная де-

ятельность становится более устойчивой и эффективной, приближаясь в этом 

отношении к деятельности взрослых). Спецификой юношеского возраста явля-

ется быстрое развитие специальных способностей, нередко напрямую связан-

ных с выбираемой профессиональной областью;  

- с продолжением процесса развития самосознания, системы представле-

ний о себе. На данном возрастном этапе открытие себя как неповторимой инди-

видуальности неразрывно связано с открытием социального мира, в котором 

предстоит жить. Обращенные к себе в процессе самоанализа, рефлексии вопро-

сы в отличие от младшего подросткового возраста чаще носят мировоззренче-

ский характер;  

- с базовым возрастным процессом – поиском идентичности на мировоз-

зренческом уровне, как тождественности самому себе. Перед юношей встает 

задача объединить все, что он знает о самом себе как о школьнике, сыне (доче-

ри), друге и т.д. Все эти роли он должен собрать в единое целое, осмыслить, 

связать с прошлым и проецировать в будущее. Если молодой человек справля-

ется с задачей обретения идентичности, то у него появляется ощущение того, 

кто он есть, где находится и куда идет. 

При реализации образовательной программы среднего общего образова-

ния школа ориентируется на личностно-ориентированный и системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, задачам построения российского гражданского об-

щества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

- формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии со-

циального проектирования и конструирования на основе разработки содержа-

ния и технологий образования, определяющих пути и способы достижения же-

лаемого уровня личностного и познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  
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- признание решающей роли содержания образования, способов органи-

зации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся;  

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм обще-

ния при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения. 

Образовательная программа строится на следующих принципах: 

 принцип гуманизации - утверждение норм уважения и доброжелательного 

отношения к каждому школьнику, исключение принуждения и насилия над его 

личностью;  

 принцип культуросообразности – создание развивающей среды, способ-

ствующей максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, твор-

ческого потенциала каждого учащегося;  

 принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка;  

 принцип социокультурной открытости образования:  

 уважение к нормам и традициям разных культур, открытость изменяюще-

муся миру;  

  поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного 

пространства (родителей, обучающихся, учителей и др.);  

 развитие социального партнерства.  

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

 

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей:  

обучающихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познава-

тельных возможностей ученика, в освоении основ личностного самоопределе-

ния;  

родителей – в обеспечении условий для развития интеллектуального по-

тенциала ученика, получения ими глубоких знаний, обеспечивающих подго-

товку к продолжению образования;  

общества – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

воспитание у обучающихся таких личностных качеств как – способность к вы-

бору, готовность к ответственности, сотрудничеству, ориентация на нравствен-

ную оценку и самооценку;  

При проектировании образовательной программы педагогический коллектив 

опирался на следующие ведущие идеи:  

 идея гуманизации и гуманитаризации образования;  

 идея демократизации жизни и управления школой;  

 идея сотрудничества, сотворчества, неформального общения;  

 идея творческого подхода, непрерывного поиска, корректировки содер-

жания, форм и методов обучения и воспитания.  

Адресность образовательной программы среднего общего образования.  

Образовательная программа среднего общего образования адресована уча-

щимся, успешно освоившим основную образовательную программу основного 

общего образования и получившим аттестат об основном общем образовании.  

Возраст: 15-18 лет.  
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Десятые классы формируются на базе 9-ых классов гимназии и других об-

щеобразовательных учреждений согласно заявлению.  

Продолжительность обучения на уровне среднего общего образования: 2 

года. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из 

личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его 

подготовку к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности. 

Гимназия, исходя из своих возможностей и образовательных запросов обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) реализует: 

 

Класс Профиль 

10 А гуманитарный (филологический факультет) 

10 Б универсальный (физико-математический факультет) 

10 В естественно-научный (химико-биологический факультет) 

11 А гуманитарный (филологический факультет) 

11 Б универсальный (физико-математический факультет) 

11 В естественно-научный (химико-биологический факультет) 

 

Программа среднего общего образования ориентирована на следующую 

модель выпускника средней школы: 

• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру 

и духовные традиции; 

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

• мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьѐй, обществом, 

государством, человечеством; 

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 
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1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ «ЦО-гимназия № 1» направлена на раз-

витие творческих способностей учащихся, формирование универсальных учеб-

ных действий, и осуществляется во вне учебного времени. Система внеурочной 

деятельности гимназии предусматривает реализацию программ внеурочной де-

ятельности, по всем направлениям развития личности учащихся, определенных 

основной образовательной программой. Система работы гимназии включает 

пять направлений, каждый из которых соответствует определенному направле-

нию развития личности и предполагает организацию определенных видов вне-

урочной деятельности учащихся: 

духовно-нравственное - современное общественное развитие России ост-

ро поставило задачу духовного возрождения нации; в связи с изменениями со-

циально-экономических условий, в том числе и в процессе дегуманизации об-

щества, наступлением массовой культуры, обозначается актуальность духовно-

нравственного воспитания; 

спортивно-оздоровительное - в современном, постоянно меняющемся 

мире, где на человека обрушивается огромный поток информации, стремитель-

ный темп и череда нескончаемых дел, на фоне неблагоприятной окружающей 

среды самой большой ценностью может быть только здоровье человека. Как 

его сохранить? Как убедить в необходимости беречь его с ранних лет? Как сде-

лать так, чтобы бережное отношение к себе и другим людям стало привычкой, а 

позже – особенностью характера? 

социальное - направлено на развитие толерантности подростка и позитив-

ных межличностных отношений внутри класса. Данная программа призвана 

также развивать у подростков позитивные эмоции, формировать устойчивые 

ценностные ориентации, совершенствовать опыт общественной деятельности, 

развивать волевые качества, осваивать позитивный социальный опыт посред-

ством организации практико-ориентированной деятельности, в ходе которой 

подросток находит ответ на решение актуальных проблем или задач, возника-

ющих у него в ходе освоения социума; 

общеинтеллектуальное - направление учитывает возрастные психолого-

педагогические особенности мыслительной деятельности, основывается на ба-

зовом стандарте и служит для углубления и получения новых знаний, способ-

ствует формированию научного мышления, которое отличается системностью, 

гибкостью, креативностью, содействует формированию научного мировоззре-

ния, стимулирует познавательную активность и развивает творческий потенци-

ал учащихся; 

общекультурное - необходимым условием формирования современного 

гармонически развитого человека являются богатство его внутренней духовной 

культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный 

потенциал и эстетический вкус.  

Содержание занятий внеурочной деятельности в МБОУ «ЦО – гимназия 

№1» формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется при помощи различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 
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клубы, конференции, классные часы, конкурсы, поисковые и научные исследо-

вания, научные общества обучающихся, олимпиады и т.д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используют-

ся возможности тематических смен лагеря с дневным пребыванием детей. 

Модель внеурочной деятельности гимназии построена на основе оптими-

зации внутренних ресурсов образовательного учреждения с участием учрежде-

ний дополнительного образования, работающих по договору с МБОУ «ЦО – 

гимназия №1». 

В ее реализации принимают участие педагогические работники МБОУ 

«ЦО – гимназия №1»: 

- представители предметных методических объединений, 

- психолог, 

- социальный педагог, 

- заведующий библиотекой, 

- педагог-организатор ОБЖ, 

- классные руководители. 

Для реализации доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

- трудовая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность. 

Вся система работы гимназии по данному направлению призвана предо-

ставить возможность:  

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им 

по природе, отвечают их внутренним потребностям;  

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности;  

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь 

нести ответственность за свой выбор;  

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение 

мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

1.2.1 Планируемые личностные результаты освоения ООП 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 
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и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного досто-

инства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать соб-

ственную 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 самовоспи-

танию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граждан-

ского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жиз-

ни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физи-

ческому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, нарко-

тиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской иден-

тичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готов-

ность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

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

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям наро-

дов, проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, госу-

дарству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обя-

занности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего тради-

ционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократиче-

ские ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, кото-

рые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению соб-

ственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно об-

щепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, го-

товность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии реше-

ний, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах об-

щественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой дея-

тельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимо-

помощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному до-

стоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, нацио-

нализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиоз-

ным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным яв-

лениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доб-

рожелательное 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 ин-

валидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

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

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми млад-

шего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение до-

стоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и оте-

чественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 
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– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за со-

стояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустрой-

ству собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и роди-

телям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни;  

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

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым до-

стижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение до-

машних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социаль-

ного и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми без-

опасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2.2 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по ко-

торым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в де-

ятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-

тельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресур-

сы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для дости-

жения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной зара-

нее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных пози-

ций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для пред-

ставления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявлен-

ных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправлен-

ный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений ре-

зультативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, высту-

пающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использова-

нием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
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– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

1.2.3 Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, по-

мимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Вы-

пускник получит возможность научиться» появляются еще две группы резуль-

татов: результаты базового и углубленного уровней. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базово-

го уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа ре-

зультатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучи-

вания определений и правил, а посредством моделирования и постановки про-

блемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для исполь-

зования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности мето-

дов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компе-

тентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 

данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа ре-

зультатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых стро-

ится данная предметная область, распознавание соответствующих им призна-

ков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изуче-

нию явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретиче-

ские задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной тео-

рии (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями 

знаний.  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебных курсов,  

входящих в обязательную часть учебного плана 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне сред-

него общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой си-

туации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, про-

сторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диало-

гические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, кон-

спекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, докла-

ды, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа тек-

ста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства язы-

ка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, про-

смотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с пол-

ным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, ос-

новной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основ-

ную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и пере-

водить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
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– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том чис-

ле о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точно-

го выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и исто-

рии русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответ-

ствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную 

и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информа-

ции, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функцио-

нального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и про-

слушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письмен-

ной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расши-

рения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления при оценке соб-

ственной и чужой речи; 
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– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том чис-

ле о богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разно-

видностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точно-

го выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и исто-

рии русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответ-

ствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную 

и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информа-

ции, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функцио-

нального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и про-

слушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письмен-

ной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расши-

рения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой дея-

тельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять 

их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 
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– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии 

с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалоги-

ческий текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принад-

лежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне средне-

го общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой лите-

ратуры, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы 

или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читатель-

ский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приво-

дя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выде-

лять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их раз-

витие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и вре-

мени действия, способы изображения действия и его развития, способы введе-

ния персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в худо-

жественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмо-

циональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений 

в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определен-

ных частей текста способствует формированию его общей структуры и обу-

словливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определен-
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ного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагиче-

ской развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произве-

дении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные про-

изведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произ-

ведения, понимание принадлежности произведения к литературному направле-

нию (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, ис-

торических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт автор-

ской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литерату-

ры с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психо-

логией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оцени-

вая, как интерпретируется исходный текст. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений 

или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» 

или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
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– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой лите-

ратуры в соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение 

предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных мето-

дов, методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства 

(театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, 

психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или ли-

рического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оцени-

вая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

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

современном литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные чер-

ты направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неиз-

вестном), знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борь-

бе и взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футу-

ристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, 

критиков, литературных героев, а также названий самых значительных произ-

ведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте 

эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппа-

рата литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное вос-

приятие художественного мира произведения на разных его уровнях в их един-

стве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературно-

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, ис-

торических документов и др.).  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ре-

сурсы современного литературного процесса и научной жизни филологическо-

го сообщества, в том числе в сети Интернет; 
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– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературове-

дения, в том числе современного, на работы крупнейших литературоведов и 

критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерно-

стях литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференци-

ях, конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях 

(докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих ис-

следований в виде научных докладов и статей в специализированных изданиях. 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне сред-

него общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситу-

ации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, про-

сторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диало-

гические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, кон-

спекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, докла-

ды, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа тек-

ста и выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, про-

смотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с пол-

ным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

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

новной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основ-

ную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и перево-

дить ее в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 
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 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей со-

временного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

с правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функцио-

нального стиля; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расши-

рения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК / ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
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В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» / «Второй 

иностранный язык» на уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки иниции-

ровать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изу-

ченной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогиче-

ского характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким 

нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поис-

ковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно изла-

гать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргу-

менты и примеры. 
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 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раз-

дел «Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунк-

туации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависи-

мости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразо-

вые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обес-

печения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, раз-

делительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и от-

рицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и со-

юзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, 

so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II 

– If I were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 

own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy 

that I forgot to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing some-

thing; stop talking; 
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– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to 

speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Con-

tinuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используе-

мых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be 

able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане насто-

ящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопреде-

ленные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравни-

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

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превос-

ходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / 

a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и ме-

сто действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изу-

ченной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтвержде-

ние какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фак-

тическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных комму-

никативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 

с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
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– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произноше-

нием, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунк-

туации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s 

time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

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

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения ре-

гулярных действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставле-

ния и различия в сложных предложениях. 

  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтвержде-

ние какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фак-

тическую информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересо-

ванность, безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 
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– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая 

ее аргументами и пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и про-

тив; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выво-

ды. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных комму-

никативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 

с поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информа-

ции; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме лично-

го характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных 

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

 Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выра-

женного акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, за-

трудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 
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– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations); 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия 

в диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной 

речи (reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставле-

ния и различия в сложных предложениях; 

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным 

личным местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и пред-

положения (might, could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 

– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усилива-

ющими их значение (intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect 

и Future Continuous; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle 

clause); 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь 

идей; 

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плю-

сы и минусы различных позиций; 

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 
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Аудирование 

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказа-

тельств; 

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том чис-

ле вне изученной тематики. 

Чтение 

– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художе-

ственной выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 

Письмо 

– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового харак-

тера;  

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации про-

ектной и/или исследовательской деятельности. 

.Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответству-

ющей интонации и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 

– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен соб-

ственных в рамках интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтакси-

са; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контра-

ста, а также наречие nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожале-

ния (It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have 

I seen… /Barely did I hear what he was saying…); 

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

ИСТОРИЯ 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исто-

рического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важ-

нейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую ха-

рактеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, яв-

лениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диа-

грамму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по ис-

торической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ ве-

ка и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные осо-

бенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищни-

цу мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельно-

сти современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок рос-

сийскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения со-

циальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и рево-

люций;  
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– использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков 

и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и по-

ступки исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам исто-

рии России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, 

знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики Рос-

сии; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов дея-

тельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в совре-

менном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образова-

ния и самообразования в жизни человека. 
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– характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамиче-

скую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных из-

менений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и послед-

ствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных про-

блем. 

– раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и фак-

торные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банков-

ской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать ме-

ханизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зре-

ния экономической рациональности, анализировать собственное потребитель-

ское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией граж-

данами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях эконо-

мической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь обще-

ства; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и пока-

затели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внут-

ренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

– выделять критерии социальной стратификации; 
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– анализировать социальную информацию из адаптированных источников 

о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической груп-

пы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, раз-

личать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приво-

дить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать фак-

торы, влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль се-

мьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демо-

графическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни со-

временного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значе-

ние веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной инфор-

мации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализиро-

вать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные зада-

чи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми 

с позиций толерантности. 

– выделять субъектов политической деятельности и объекты политическо-

го воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и метода-

ми политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и це-

лей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политиче-

ских режимов различных типов в общественном развитии; 
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– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избиратель-

ные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского обще-

ства, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в совре-

менном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных си-

стем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологиче-

ского плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении уча-

стия граждан в политике. 

– сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентиро-

ваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанно-

стями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от вы-

полнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и ха-

рактеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практиче-

ских ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повсе-

дневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего образо-

вания; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудо-

вого договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 
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– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптиро-

ванных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК 

РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов 

в учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природ-

ного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и ар-

гументировать ее. 

– устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различ-

ных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в це-

лостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и 

представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

– выделять и формулировать характерные особенности рыночных струк-

тур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей ра-

ботника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и нацио-

нальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономиче-

ской глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

– выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 
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– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разреше-

ния социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различ-

ным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толе-

рантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях раз-

вития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России 

на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать 

им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять 

с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведе-

ния; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире 

и в России. 

– находить, анализировать информацию о формировании правового госу-

дарства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять пробле-

мы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значе-

нии местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и де-

ятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического про-

цесса. 

– действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизнен-

ных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и граждани-

на в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, обще-

ства и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жиз-

ни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения со-

ответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 
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ГЕОГРАФИЯ 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географи-

ческих объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, ис-

следований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, моде-

ли, отражающие географические закономерности различных явлений и процес-

сов, их территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной темати-

ки для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критери-

ям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе картографиче-

ских и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных яв-

лений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих со-

бытий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропоген-

ных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее при-

годности для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, мигра-

ции в странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 

мира, регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения 

и миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отрас-

лей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и ре-

гионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 
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– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи раз-

личных источников информации в современных условиях функционирования 

экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населе-

ния и развитие мирового хозяйства. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа стати-

стических данных, чтения географических карт, работы с графиками и диа-

граммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологиче-

ской обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в ре-

зультате изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, про-

текающим в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явле-

ний, влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонен-

тов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообще-

стве; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современ-

ной политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-

экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов 

мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономиче-

ского положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 



39 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

 

МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕ-МАТИЧЕСКОГО АНА-

ЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 

В результате изучения учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» на уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- оперировать на базовом уровне (здесь и далее — распознавать конкрет-

ные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизи-

ровать примерами общие понятия) понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, отрезок, интервал; оперировать на базо-

вом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и лож-

ные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

 - находить пересечение и объединение двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой; 

 - строить на числовой прямой подмножество числового множества, за-

данное простейшими условиями;  

- распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том чис-

ле, с использованием контрпримеров; 

- в повседневной жизни и при изучении других предметов использовать 

числовые множества на координатной прямой для описания реальных процес-

сов и явлений; 

 - в повседневной жизни и при изучении других предметов проводить ло-

гические рассуждения в ситуациях повседневной жизни; - оперировать на базо-

вом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, де-

сятичная дробь, рациональное число, приближѐнное значение числа, часть, до-

ля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, 

масштаб; 

 - оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригоно-

метрическая окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой 

на тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину; выполнять арифметические действия с це-

лыми и рациональными числами;  

- выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержа-

щих степени чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

 - сравнивать рациональные числа между собой; 

 - оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых сте-

пеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в про-

стых случаях;  

- изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 

 - изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях;  
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- выполнять несложные преобразования целых и дробно- рациональных 

буквенных выражений; 

 - выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через 

другие; 

 - вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выраже-

ний, осуществляя необходимые подстановки и преобразования;  

- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

- оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных уг-

лов; 

- в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов вы-

полнять вычисления при решении задач практического характера;  

- в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов вы-

полнять практические расчѐты с использованием, при необходимости, справоч-

ных материалов и вычислительных устройств; 

- в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов соот-

носить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

- в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов ис-

пользовать методы округления, приближения и прикидки при решении практи-

ческих задач повседневной жизни; 

- решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;  

- решать логарифмические уравнения вида «логарифм от линейной функ-

ции равен константе» и простейшие логарифмические неравенства; - решать 

простейшие показательные уравнения и неравенства; 

 - приводить несколько примеров корней простейших тригонометриче-

ского уравнения вида: sin х = a, cos x = a, tgx = a, ctgx = a, где а - табличное зна-

чение соответствующей тригонометрической функции; 

 - в повседневной жизни и при изучении других предметов составлять и 

решать уравнения и системы линейных уравнений при решении несложных 

практических задач;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функ-

ция, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом проме-

жутке, периодическая функция, период;  

-оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропор-

циональность, линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические функции; 

 - распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной про-

порциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций; 

 - соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной про-

порциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы; 

 - находить по графику приближѐнно значения функции в заданных точ-

ках; 
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 - определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопо-

стоянства, промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т. 

п.); 

 - строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набо-

ру условий (промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, и т. д.); 

- в повседневной жизни и при изучении других предметов определять по 

графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки зна-

копостоянства и т. п.), интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации; 

 - оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в 

точке, касательная к графику функции, производная функции; 

 - определять значение производной функции в точке по изображению ка-

сательной к графику, проведенной в этой точке; 

 - решать несложные задачи на применение связи между промежутками 

монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежут-

ками знакопостоянства и нулями производной этой функции - с другой; 

 - в повседневной жизни и при изучении других предметов пользуясь 

графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и 

т. п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т. п.) величин 

в реальных процессах; 

- в повседневной жизни и при изучении других предметов соотносить 

графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 

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

- в повседневной жизни и при изучении других предметов использовать 

графики реальных процессов для решения несложных; прикладных задач, в том 

числе, определяя по графику скорость хода процесса;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: числовой набор, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, диспер-

сия и стандартное отклонение, погрешности при измерениях, вероятность со-

бытия; 

 - находить ключевые статистические характеристики числового набора; - 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета чис-

ла исходов;  

- в повседневной жизни и при изучении других предметов оценивать и 

сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

 - в повседневной жизни и при изучении других предметов читать, сопо-

ставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

- решать несложные текстовые задачи разных типов; 

 - анализировать условие задачи, при необходимости строить для еѐ ре-

шения математическую модель; 

 - понимать и использовать для решения задачи информацию, представ-

ленную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графи-

ков, рисунков; 

 - действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;  
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- использовать логические рассуждения при решении задачи; 

 - работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, дан-

ные, необходимые для решения задачи; 

 - осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии; 

 - анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

- решать задачи на расчѐт стоимости покупок, услуг, поездок и т. п.; 

 - решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении 

фирмой, предприятием, недвижимостью; 

- решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии): 

 - решать практические задачи, требующие использования отрицательных 

чисел: на определение температуры, определение положения, временной оси 

(до нашей эры и после), на движение денежных средств (приход/расход), на 

определение глубина/высота и т. п.; 

 - использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на 

картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на ком-

пьютере и т. п.;  

 - описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе раз-

вития математики как науки;  

- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отече-

ственной и всемирной историей; 

 - применять известные методы при решении стандартных математиче-

ских задач;  

- замечать и характеризовать математические закономерности в окружа-

ющей действительности; 

 - приводить примеры математических закономерностей в природе, в том 

числе характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произ-

ведений искусства;  

- работать с числами в степени (дети на физике могут решать] задачи, где 

есть умножение или деление на 10 в степени); 

 - применять изученные свойства геометрических фигур и формулы для 

решения задач с практическим содержанием;  

переводить текстовую, информацию в графический образ, составлять ма-

тематическую модель, проводить доказательные рассуждения в ходе презента-

ции решения или доказательства теорем; 

 - решение задач с межпредметным характером содержания; 

 - в повседневной жизни и при изучении других предметов составлять и 

решать уравнения и системы линейных уравнений при решении несложных 

практических задач; 

 - решать задачи по теории вероятности; 

 - решать задачи с экономическим и физическим содержанием; 

 - решать задачи практического содержания; 

 - оперировать на базовом уровне понятиями первообразной интеграла 

как площади криволинейной трапеции; 

- выполнять преобразования числовых выражений содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел;  
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- находить значения числовых выражений, содержащих степени чисел, 

корни, логарифмы;  

- находить объединение и пересечение двух и более множеств, представ-

ленных на числовой прямой; 

 - решать задачи экономического содержания; 

 - выполнять практические расчеты по условиям реальных повседневных 

задач; 

 - решать задачи «на проценты», «на работу», «на движение», «на части», 

используя при этом арифметический и алгебраический способ; 

 - находить приближенные значения числовых данных, которые исполь-

зуются для характеристики объектов окружающего мира; 

 -- применять умения, полученные на уроках, в жизни;  

- различать виды комбинаторных задач по способам их решения в ходе 

рассмотрения несложных задач; 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями (здесь и далее - знать определение понятия, 

уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при про-

ведении рассуждений, решении задач): конечное множество, элемент множе-

ства, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множе-

ства на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной 

плоскости;  

- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истин-

ные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 - проверять принадлежность элемента множеству; 

находить пересечение и объединение множеств, в том числе, представ-

ленных графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

 - проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений;  

- в повседневной жизни и при изучении других предметов использовать 

числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений; 

 - в повседневной жизни и при изучении других предметов проводить до-

казательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач 

из других предметов; 

 - свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обык-

новенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближѐнное значе-

ние числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на задан-

ное число процентов, масштаб; - приводить примеры чисел с заданными свой-

ствами делимости; 

 - оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окруж-

ность, радианная и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину, числа е и пи;  
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- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применяя при необходимости вычислительные устройства; 

 - находить значения корня натуральной степени, степени с рациональ-

ным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; 

 - пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквен-

ных выражений, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометриче-

ские функции; 

 - находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя не-

обходимые подстановки и преобразования; 

 - изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах 

или радианах; 

 - использовать при решении задач табличные значения тригонометриче-

ских функций углов; 

 - выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и 

обратно; 

 - в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов вы-

полнять действия с числовыми данными при решении задач практического ха-

рактера и задач из различных областей знаний, используя, при необходимости, 

справочные материалы и вычислительные устройства; в повседневной жизни и 

при изучении других учебных предметов оценивать, сравнивать и использовать 

при решении практических задач числовые значения реальных величин, кон-

кретные числовые характеристики объектов окружающего мира;  

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

 - использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произве-

дение равно нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

 - использовать метод интервалов для решения неравенств - использовать 

графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

 - изображать на тригонометрической окружности множество решений 

простейших тригонометрических уравнений и неравенств; - выполнять отбор 

корней уравнений или решений неравенств в соответствии с дополнительными 

условиями и ограничениями; 

 - в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов со-

ставлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении 

задач других учебных предметов; в повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов использовать уравнения и неравенства для построения и 

исследования простейших математических моделей реальных ситуаций или 

прикладных задач;  

- в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов уметь 

интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или систе-

мы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной си-

туации или прикладной задачи;  

- оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, гра-
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фик зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоян-

ства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, перио-

дическая функция, период, четная и нечетная функции; 

- оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, ли-

нейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригономет-

рические функции; 

определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения;  

- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набо-

ру условий (промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т, д.); 

 - решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя * свой-

ства функций и их графиков; 

 - в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов опре-

делять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, области промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период и т.п.); 

 — в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов 

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов 

в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т.п. (амплитуда, период и т.п.); 

— оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции; 

 — вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, ис-

пользуя справочные материалы;  

— исследовать в простейших случаях функции на монотонность, нахо-

дить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочле-

нов и простейших рациональных функций с использованием аппарата матема-

тического анализа;  

— в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов ре-

шать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанных с исследованием характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и 

т.п;, интерпретировать полученные результаты;  

— оперировать понятиями: среднее арифметическое, сумма и произведе-

ние вероятностей; 

 — вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

или применяя формулы комбинаторики;  

— находить статистические характеристики числового набора; 
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 — в повседневной жизни и при изучении других предметов вычислять 

или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 — в повседневной жизни и при изучении других предметов выбирать 

наиболее адекватное представление для анализа реальных числовых данных;  

— в повседневной жизни и при изучении других предметов анализиро-

вать информацию статистического характера, полученную на основе реальных 

данных, выбирая для этого наиболее эффективные статистические параметры;  

— решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи по-

вышенной трудности;  

— анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные методы; 

 — строить модель решения задачи, проводить доказательные — решать 

задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптималь-

ного результата;  

— анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 — переводить при решении задачи информации из одной формы записи 

в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

 — в повседневной жизни и при изучении других предметов решать прак-

тические задачи и задачи из других предметов; 

 - представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 - понимать роль математики в развитии России; 

 - применять основные методы решения математических задач; 

- на основе математических закономерностей в природе, характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 - применять простейшие программные средства и электронно- коммуни-

кационные системы при решении математических задач; 

 - находить первообразные многочлена, удовлетворяющие заданному 

условию; 

 - использовать координатно-параметрического способ при решении 

уравнений с параметрами; 

 - проводить исследование решения текстовых задач на нахождение 

наибольшего (наименьшего) значения величины с применением производной; 

 - свободно оперировать понятиями; целое число, делимость чисел, обык-

новенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближѐнное значе-

ние числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на задан-

ное число процентов, масштаб. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент мно-

жества, подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, число-

вые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на ко-

ординатной плоскости; 

- задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 
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- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истин-

ные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

- проверять принадлежность элемента множеству; 

- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представ-

ленных графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

- свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество нату-

ральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, де-

сятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональ-

ных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел; 

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

- переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в дру-

гую; 

- доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения 

при выполнении вычислений и решении задач; 

- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с задан-

ной точностью; 

- сравнивать действительные числа разными способами; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного кор-

ня, корней степени больше 2; 

- находить НОД и НОК разными способами и использовать их при ре-

шении задач; 

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих дей-

ствительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 

- выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометри-

ческих, логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

- выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при реше-

нии практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

- записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин 

с использованием разных систем измерения;  

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов 

- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносиль-

ные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразо-

вания уравнений; 

- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональ-

ные; 
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- овладеть основными типами показательных, логарифмических, ирра-

циональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их 

решений и применять их при решении задач; 

- применять теорему Безу к решению уравнений; 

- применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени 

выше второй; 

- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразо-

ваниях уравнений и уметь их доказывать; 

- владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с пара-

метрами алгебраическим и графическим методами; 

- владеть разными методами доказательства неравенств; 

- решать уравнения в целых числах; 

- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, нера-

венствами и их системами; 

- свободно использовать тождественные преобразования при решении 

уравнений и систем уравнений; 

- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при реше-

нии различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 

- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при реше-

нии задач других учебных предметов; 

- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие ре-

альную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные ре-

зультаты; 

- использовать программные средства при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств  

- владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значе-

ние функции, область определения и множество значений функции, график за-

висимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, перио-

дическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти 

понятия при решении задач; 

- владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь при-

менять свойства степенной функции при решении задач; 

- владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свойства показательной функции при решении за-

дач; 

- владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и 

уметь применять свойства логарифмической функции при решении задач; 
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- владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики 

и уметь применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

- владеть понятием обратная функция; применять это понятие при реше-

нии задач; 

- применять при решении задач свойства функций: четность, периодич-

ность, ограниченность; 

- применять при решении задач преобразования графиков функций; 

- владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

- применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий.  

- определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие зна-

чения, промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопосто-

янства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситу-

ации;  

- определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период 

и т.п.) 

- владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при решении задач; 

- применять для решения задач теорию пределов; 

- владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно ма-

лые последовательности;  

- владеть понятиями: производная функции в точке, производная функ-

ции; 

- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

- исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

- строить графики и применять к решению задач, в том числе с парамет-

ром; 

- владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять 

его при решении задач; 

- владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  

- применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения за-

дач. 

- решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с исследованием характеристик процессов;  

- интерпретировать полученные результаты 

- оперировать основными описательными характеристиками числового 

набора, понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 

- оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и про-

изведение вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов;  

- владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять 

при решении задач; 
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- иметь представление об основах теории вероятностей; 

- иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величи-

нах, и распределениях, о независимости случайных величин; 

- иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случай-

ных величин; 

- иметь представление о совместных распределениях случайных вели-

чин; 

- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

- иметь представление о нормальном распределении и примерах нор-

мально распределенных случайных величин; 

- иметь представление о корреляции случайных величин.  

- вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

- выбирать методы подходящего представления и обработки данных  

- решать разные задачи повышенной трудности; 

- анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные методы; 

- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, вы-

бора оптимального результата; 

- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;  

- переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

- решать практические задачи и задачи из других предметов 

- иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие 

науки; 

- понимать роль математики в развитии России  

- использовать основные методы доказательства, проводить доказатель-

ство и выполнять опровержение; 

- применять основные методы решения математических задач; 

- на основе математических закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач; 

- пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент мно-

жества, подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, число-

вые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на ко-

ординатной плоскости; 

- задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 
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- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истин-

ные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

- проверять принадлежность элемента множеству; 

- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представ-

ленных графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

- оперировать понятием определения, основными видами определений, 

основными видами теорем;  

- понимать суть косвенного доказательства; 

- оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

- применять метод математической индукции для проведения рассужде-

ний и доказательств и при решении задач. 

- использовать числовые множества на координатной прямой и на коор-

динатной плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

- проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жиз-

ни, при решении задач из других предметов 

- использовать теоретико-множественный язык и язык логики для опи-

сания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов 

- Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рацио-

нальных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное чис-

ло, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натураль-

ных, целых, рациональных, действительных чисел; 

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

- переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в дру-

гую; 

- доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения 

при выполнении вычислений и решении задач; 

- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с задан-

ной точностью; 

- сравнивать действительные числа разными способами; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного кор-

ня, корней степени больше 2; 

- находить НОД и НОК разными способами и использовать их при ре-

шении задач; 

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих дей-

ствительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 

- выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометри-

ческих, логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

- свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

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

дартных задач 

- иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

- свободно выполнять тождественные преобразования тригонометриче-

ских, логарифмических, степенных выражений; 

- владеть формулой бинома Ньютона; 

- применять при решении задач теорему о линейном представлении 

НОД; 

- применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

- применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

- уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

- применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и 

сумма делителей, функцию Эйлера; 

- применять при решении задач цепные дроби; 

- применять при решении задач многочлены с действительными и целы-

ми коэффициентами; 

- владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и приме-

нять их при решении задач;  

- применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

- применять при решении задач простейшие функции комплексной пе-

ременной как геометрические преобразования 

- выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при реше-

нии практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

- записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин 

с использованием разных систем измерения;  

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов 

- Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносиль-

ные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразо-

вания уравнений; 

- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональ-

ные; 

- овладеть основными типами показательных, логарифмических, ирра-

циональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их 

решений и применять их при решении задач; 

- применять теорему Безу к решению уравнений; 

- применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени 

выше второй; 

- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразо-

ваниях уравнений и уметь их доказывать; 

- владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
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- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с пара-

метрами алгебраическим и графическим методами; 

- владеть разными методами доказательства неравенств; 

- решать уравнения в целых числах; 

- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, нера-

венствами и их системами; 

- свободно использовать тождественные преобразования при решении 

уравнений и систем уравнений 

- свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и нера-

венств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

- свободно решать системы линейных уравнений;  

- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

- применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

- иметь представление о неравенствах между средними степенными 

- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при реше-

нии различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 

- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при реше-

нии задач других учебных предметов; 

- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие ре-

альную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные ре-

зультаты; 

- использовать программные средства при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств  

- Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значе-

ние функции, область определения и множество значений функции, график за-

висимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, перио-

дическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти 

понятия при решении задач; 

- владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь при-

менять свойства степенной функции при решении задач; 

- владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свойства показательной функции при решении за-

дач; 

- владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и 

уметь применять свойства логарифмической функции при решении задач; 

- владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики 

и уметь применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

- владеть понятием обратная функция; применять это понятие при реше-

нии задач; 
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- применять при решении задач свойства функций: четность, периодич-

ность, ограниченность; 

- применять при решении задач преобразования графиков функций; 

- владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

- применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий.  

- владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении за-

дач; 

- применять методы решения простейших дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков 

- определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие зна-

чения, промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопосто-

янства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситу-

ации;  

- определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период 

и т.п.) 

- владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при решении задач; 

- применять для решения задач теорию пределов; 

- владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно ма-

лые последовательности;  

- владеть понятиями: производная функции в точке, производная функ-

ции; 

- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

- исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

- строить графики и применять к решению задач, в том числе с парамет-

ром; 

- владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять 

его при решении задач; 

- владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  

- применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения за-

дач. 

- свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 

вычисления производных функции одной переменной; 

- свободно применять аппарат математического анализа для исследова-

ния функций и построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

- оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

- овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и 

его простейших применениях; 

- оперировать в стандартных ситуациях производными высших поряд-

ков; 

- уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 
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- уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

- уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравне-

ний, вычисления определенного интеграла); 

- уметь применять приложение производной и определенного интеграла 

к решению задач естествознания; 

- владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и 

уметь исследовать функцию на выпуклость 

- решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с исследованием характеристик процессов;  

- интерпретировать полученные результаты 

- оперировать основными описательными характеристиками числового 

набора, понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 

- оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и про-

изведение вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов;  

- владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять 

при решении задач; 

- иметь представление об основах теории вероятностей; 

- иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величи-

нах, и распределениях, о независимости случайных величин; 

- иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случай-

ных величин; 

- иметь представление о совместных распределениях случайных вели-

чин; 

- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

- иметь представление о нормальном распределении и примерах нор-

мально распределенных случайных величин; 

- иметь представление о корреляции случайных величин.  

- иметь представление о центральной предельной теореме; 

- иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и ли-

нейной регрессии; 

- иметь представление о статистических гипотезах и проверке статисти-

ческой гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости; 

- иметь представление о связи эмпирических и теоретических распреде-

лений; 

- иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дере-

ве; 

- владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 

- иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 

- владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности 

при решении задач; 

- уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

- иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь пред-

ставление о трудности задачи нахождения гамильтонова пути; 
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- владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их приме-

нять при решении задач;  

- уметь применять метод математической индукции; 

- уметь применять принцип Дирихле при решении задач 

- вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

- выбирать методы подходящего представления и обработки данных  

- решать разные задачи повышенной трудности; 

- анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные методы; 

- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, вы-

бора оптимального результата; 

- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;  

- переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

- решать практические задачи и задачи из других предметов 

- иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие 

науки; 

- понимать роль математики в развитии России  

- использовать основные методы доказательства, проводить доказатель-

ство и выполнять опровержение; 

- применять основные методы решения математических задач; 

- на основе математических закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач; 

- пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов 

- применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики) 

 

ИНФОРМАТИКА 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных 

при заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; ре-

шать несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последо-

вательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; 
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читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изу-

чения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) не-

сложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тексто-

вых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соот-

ветствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соот-

ветствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые парамет-

ры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять результа-

ты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные 

данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя зна-

ния о принципах построения персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий 

из различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности со-

ставлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выпол-

нять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства до-

ступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрацион-

ные материалы с использованием возможностей современных программных 

средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной ра-

боты технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персо-

нальным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, ис-

пользуя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых за-

просов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьме-

ричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать 

числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реаль-

ных объектов и процессов; 
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– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирова-

ние сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехо-

устойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о по-

становках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа дан-

ных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интер-

претировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процес-

сов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту 

или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные много-

табличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и эконо-

мичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

ФИЗИКА 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и техно-

логий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя ин-

формацию из различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятель-

ности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, экспери-
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мент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выби-

рая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, пла-

нировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величина-

ми: проводить измерения и определять на основе исследования значение пара-

метров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать 

вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процес-

сов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процес-

сов физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характе-

ра): используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на ос-

нове анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физиче-

ские величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, прово-

дить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседнев-

ной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техни-

ческими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологи-

ческого поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной 

жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать гра-

ницы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научны-

ми понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
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– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих 

проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физиче-

ские задачи с выбором физической модели, используя несколько физических 

законов или формул, связывающих известные физические величины, в контек-

сте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, при-

боров и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении фи-

зических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую мо-

дель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании со-

временной научной картины мира, в развитии современной техники и техноло-

гий, в практической деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научны-

ми понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать гра-

ницы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную по-

грешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физиче-

ские задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и 

модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих про-

блем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, при-

боров и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении фи-

зических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую мо-
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дель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физиче-

ских закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных фи-

зических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движе-

ние, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также урав-

нения, связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

АСТРОНОМИЯ 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне сред-

него общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать на примерах роль и место астрономии в формирова-

нии современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятель-

ности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, экспери-

мент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 

- приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, исполь-

зования методов исследований в астрономии, различных диапазонов электро-

магнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, по-

лучения астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять различия календарей, условия наступления сол-

нечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диа-
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граммы «цвет-светимость», физические причины, определяющие равновесия 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстоя-

ний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд раз-

личной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том чис-

ле Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, Ка-

пеллу, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время сток для данного населѐнного 

пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни: 

- для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

- для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Ин-

тернете, научно-популярных статьях. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность астрономии, различать границы ее 

применимости и место в ряду других теорий; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научны-

ми понятиями: пространство, время, материя; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих закономерно-

стей и законов; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

астероиды, метеоры, солнечный ветер, радиация, переселение человечества на 

другую планету – и роль астрономии в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные задачи, 

используя несколько законов или формул, связывающих известные величины, в 

контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики телескопов, спутников, 

приборов и технических устройств. 

 

ХИМИЯ 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 
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– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. 

Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева 

и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и обра-

зованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представ-

лений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических ве-

ществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и при-

надлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свой-

ствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными характери-

стиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на осно-

ве знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах ве-

ществ для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов перера-

ботки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтиле-

на, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 

пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими ве-

ществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения опти-

мальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в при-

роде, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие хими-

ческие свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводо-

рода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым до-

лям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и ток-

сичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентифи-

каторам, структурным формулам веществ; 
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– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интер-

нета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной коррект-

ности в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной 

позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед чело-

вечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении 

этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: кова-

лентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с це-

лью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических ве-

ществ для обоснования принципиальной возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь 

между химией и другими естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических эле-

ментов и их соединений в соответствии с положением химических элементов в 

периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положе-

ния основных химических теорий: химического строения органических соеди-

нений А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи 

между свойствами вещества и его составом и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 
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– объяснять природу и способы образования химической связи: кова-

лентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с це-

лью определения химической активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических 

веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кри-

сталлической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств про-

стых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных клас-

сов с целью их идентификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения 

реакции и прогнозировать возможность протекания химических реакций на ос-

нове типа химической связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических со-

единений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогно-

зирования продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения опти-

мальных условий протекания химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности получе-

ния неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позво-

ляющих реализовать лабораторные и промышленные способы получения важ-

нейших неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной 

жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в при-

роде, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органи-

ческих веществ и их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с хи-

мическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реак-

ций: нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плот-

ности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам 

сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; 

расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эф-

фекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; 

расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 
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веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирова-

ние химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и ток-

сичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентифи-

каторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интер-

нета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной коррект-

ности в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной 

позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед чело-

вечеством, и перспективных направлений развития химических технологий, в 

том числе технологий современных материалов с различной функционально-

стью, возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации промыш-

ленных и бытовых отходов. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять эксперимен-

тально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строе-

ния, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным обору-

дованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных кван-

тово-механических представлений о строении атома для объяснения результа-

тов спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений 

и нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и производственных 

процессов. 

 

БИОЛОГИЯ 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 

 



67 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между осно-

вополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосисте-

ма, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологи-

ческих исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических 

объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, 

формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критери-

ям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых ор-

ганизмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологиче-

ских теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфо-

логическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и раз-

множения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов из-

менчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наслед-

ственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адапта-

ции организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи пи-

тания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия 

для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее 

в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, гра-

фика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 
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– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в прак-

тической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркоти-

ческих веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлени-

ям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюци-

онную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности измен-

чивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; опи-

сывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предло-

женному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) 

и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, состав-

лять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности 

и используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существо-

вания отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований 

в развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной кар-

тины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологиче-

ских понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагаю-

щими понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней чело-

века, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, пони-

мать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: вы-

двигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходи-

мую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, де-

лать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 
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– устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молеку-

ле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, 

принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах мат-

ричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей 

и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих 

в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов 

на разных этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное 

(в том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследова-

ния; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и му-

тационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как система-

тическую категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети пита-

ния), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов сре-

ды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологиче-

ским проблемам и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохра-

нения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследова-

ний в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собствен-

ную оценку; 
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– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументи-

рованно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологи-

ческого содержания. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую дея-

тельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую ин-

формацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать вы-

воды на основе полученных результатов, представлять продукт своих исследо-

ваний; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом эти-

ческих норм и экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представите-

лей разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в 

виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и эко-

логии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и со-

циогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия ан-

тропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшеству-

ющей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный пред-

мет. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вред-

ных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных заня-

тий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздо-

ровительно-корригирующей направленности; 
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– характеризовать индивидуальные особенности физического и психиче-

ского развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время заня-

тий физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную дея-

тельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного досу-

га; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, опреде-

ляемые вступительными экзаменами в профильные учреждения профессио-

нального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготов-

ки. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизне-

деятельности» на уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области без-

опасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и опре-

деления ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопас-

ности при управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации 

в области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных до-

рожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих 

людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения от-

ветственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей 

среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе прожи-

вания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо ис-

пользовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологиче-

ской обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические зна-

ки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации 

об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружа-

ющей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих за-

конодательству РФ; 
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– использовать нормативные правовые акты для определения ответ-

ственности за противоправные действия и асоциальное поведение во время за-

нятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации 

о рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных моло-

дежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответ-

ственности за асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации 

о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транс-

порте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основны-

ми понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государ-

ственных служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техноген-

ного и социального характера, характерных для региона проживания, и опасно-

стей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и при-

боры индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
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– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения лич-

ной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации 

о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстре-

мизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противо-

действия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экс-

тремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противо-

действие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполни-

тельной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области проти-

водействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористиче-

скую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотиче-

ских средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещен-

ных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической де-

ятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористиче-

ской опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористиче-

ской акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции. 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области здоро-

вого образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия обще-

ства и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здо-

ровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на ре-

продуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации 

о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья. 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказа-

ния первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответ-

ственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помо-

щи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного из-

готовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании пер-

вой помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения от-

личия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо 

опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникнове-

ния эпидемиологического или бактериологического очага. 
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– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной без-

опасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы Рос-

сии;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудни-

чества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения без-

опасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопас-

ности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области оборо-

ны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и зада-

чи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации 

своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохожде-

ния военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обя-

занности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохож-

дению военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контрак-

ту и альтернативной гражданской службы; 
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– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резер-

ве. 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, 

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

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движе-

нии; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для 

чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашни-

кова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении 

стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 
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– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и по-

рядок их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетве-

реньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Поляр-

ной звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплек-

та (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового по-

ражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специаль-

ностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное само-

определение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учеб-

ных и военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами при-

ема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образо-

вания МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее . 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспе-

чивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обес-

печения личной безопасности. 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и воен-

ной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, про-

слеживать их эволюцию. 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Ка-

лашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
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– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашни-

кова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова па-

тронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевой-

скового защитного комплекта (ОЗК). 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в выс-

шие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие воен-

но-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

В результате изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» на 

уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи);  

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач;  

- использовать основные принципы проектной деятельности при реше-

нии своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни;  

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;  

- использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования 

и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлени-

ями об общем благе;  

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида науч-

ной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве;  

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

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

новке собственных целей;  

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

- находить различные источники материальных и нематериальных ре-

сурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека.  
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследо-

вания, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систе-

му параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализа-

ции проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы. 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследо-

вания и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-  адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (измене-

ния, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследо-

вания, видеть возможные варианты применения результатов. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебных предметов и кур-

сов по выбору 

 

Практикум по русскому языку 

В результате изучения учебного предмета «Практикум по русскому язы-

ку» на уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте; 

- использовать языковые средства адекватно цели и ситуации речевого 

общения; 

- опознавать в предъявленных текстах формы русского языка (литератур-

ный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго); 

- различать основные разновидности монологической и диалогической 

речи; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диа-

логические тексты определѐнной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определѐнных жанров (выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, доклады); 

- определять признаки и структурные элементы текста; 

- опознавать типы текстов; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа вы-

сказывания и в соответствии с типом текста; 

- определять тему, проблему и основную мысль текста; 

-определять лексические и грамматические средства связи предложений в 

тексте в соответствии с видами связи; 

- выделять основные признаки определѐнного стиля речи; 

- различать и анализировать тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
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- создавать тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

- отмечать отличия языка художественной литературы от других разно-

видностей современного русского языка; 

- опознавать в тексте и называть изобразительно-выразительные средства 

языка, определять их тип (лексические, синтаксические, фонетические); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм определѐнных изоб-

разительно-выразительных средств; 

- использовать изобразительно-выразительные средства языка в устных и 

письменных текстах разных жанров и стилей; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, про-

смотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с пол-

ным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и пере-

водить ее в текстовый формат; 

- выделять основные аспекты культуры речи; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- опознавать основные виды языковых норм; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- видеть взаимосвязь единиц и уровней языка; 

- характеризовать единицы языка того или иного уровня; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точно-

сти и уместности их употребления; 

- анализировать роль форм русского языка, использованных в предъяв-

ленных текстах; 

- комментировать высказывания о богатстве и выразительности русского 

языка; 

- анализировать языковые средства в зависимости от типа и жанра выска-

зывания; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точно-

го выражения мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об истории русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответ-

ствии с правилами ведения диалогической речи; 
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- характеризовать языковые средства в соответствии с типом и жанром 

текста; 

- опознавать лексические и синтаксические средства языка в текстах 

определѐнного стиля речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную 

и неизвестную информацию прослушанного текста; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информа-

ции, отбирать и анализировать полученную информацию; 

- создавать тексты определѐнного стиля в некоторых жанрах, относящих-

ся к этому стилю; 

- проводить комплексный анализ текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

- владеть умениями информационной переработки прочитанных и про-

слушанных текстов и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

- создавать отзывы, рецензии, аннотации на предложенный текст; 

- характеризовать основные аспекты культуры речи; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письмен-

ной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

- опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и 

чужой речи; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навы-

ки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для рас-

ширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

 

Практикум по математике 

В результате изучения учебного предмета «Практикум по математике» на 

уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- вычислять значения корня, степени, логарифма; 

- находить значения тригонометрических выражений; 

- выполнять тождественные преобразования тригонометрических, ирра-

циональных, показательных, логарифмических выражений; 

- решать тригонометрические, иррациональные, показательные, лога-

рифмические уравнения, неравенства, системы, включая с параметром и моду-

лем, а также комбинирование типов аналитическими и функционально-

графическими методами, 
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- строить графики элементарных функций, проводить преобразования 

графиков, используя изученные методы описывать свойства функций и уметь 

применять их при решении задач, 

- применять аппарат математического анализа к решению задач; 

- решать различные типы текстовых задач с практическим содержанием 

на проценты, движение, работу, концентрацию, смеси, сплавы, десятичную за-

пись числа, на использование арифметической и геометрической прогрессии; 

- уметь соотносить процент с соответствующей дробью; 

- знать широту применения процентных вычислений в жизни, решать 

основные задачи на проценты, применять формулу сложных процентов; 

- решать планиметрические задачи, связанные с нахождением площадей, 

линейных или угловых величин треугольников или четырехугольников; 

- решать стереометрические задачи, содержащие разный уровень необ-

ходимых для решения обоснований и количество шагов в решении задач, 

включенных в часть I и часть II экзаменационной работы, часто требующие по-

строения вспомогательных элементов и сечений, сопровождаемых необходи-

мыми доказательствами; 

- производить прикидку и оценку результатов вычислений; 

- при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, использовать 

приемы, рационализирующие вычисления. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, 

- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональ-

ным показателем, логарифма, проводить преобразования по известным форму-

лам и правилам буквенных выражений; 

- вычислять значения буквенных выражений использовать полученные 

знания в практической деятельности, выполнять практические расчѐты по фор-

мулам (степени, радикалы, тригонометрические функции); 

- определять значение функции по значению аргумента, строить графи-

ки, описывать по графику свойства и поведение функции, решать уравнения, 

системы уравнений, используя свойства и графики, интерпретировать графики; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций; ис-

следовать в простейших случаях функции на монотонность, наибольше и 

наименьшее значение; 

- решать прикладные задачи, в том числе социально-экономические;  

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, уравнения, содержащие модуль и параметр, и их системы;  

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; использовать 

графический метод. 

 

Практикум по физике 

В результате изучения учебного предмета «Практикум по физике» на 

уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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 характеризовать системную связь между основополагающими научны-

ми понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать гра-

ницы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную по-

грешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих про-

блем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, при-

боров и технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении фи-

зических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую мо-

дель, разрешать проблему, как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физиче-

ских закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных фи-

зических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движе-

ние, сила, энергия; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

Практикум по биологии 

В результате изучения учебного предмета «Практикум по биологии» на 

уровне среднего общего образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями различной 

сложности, ориентироваться в программном материале, уметь четко формули-

ровать свои мысли, 

- правильно распределять время при выполнении тестовых работ, 

- обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне орга-

низации жизни, 

- обобщать и применять знания о многообразии организмов, 

- сопоставлять особенности строения и функционирования организмов 

разных царств, 

- сопоставлять биологические объекты, процессы, явления, проявляющи-

еся на всех уровнях организации жизни, 

- устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, 

явлений, 

- применять биологические знания в практических ситуациях(практико-

ориентированное задание), 

- работать с текстом или рисунком, 

- обобщать и применять знания в новой ситуации, 

- решать задачи по цитологии базового уровня и повышенного на приме-

нение знаний в новой ситуации, 

- решать задачи по генетике базового уровня и повышенного на примене-

ние знаний в новой ситуации, 

- решать задачи молекулярной биологии базового уровня и повышенного 

на применение знаний в новой ситуации. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (отличитель-

ные признаки живых организмов; клеток и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процес-

сов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

- приводить доказательства (аргументировать) родства человека с млеко-

питающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависи-

мости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости за-

щиты окружающей среды; 

- соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекцион-

ных и простудных заболеваний; 

- классифицировать — определять принадлежность биологических объек-

тов к определенной систематической группе; 

- объяснять роль биологии в практической деятельности людей; место и 

роль человека в природе; родство, общность происхождения и эволюции расте-

ний и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека; значение биологического разнообразия для со-

хранения биосферы; механизмы наследственности и изменчивости, проявления 
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наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленно-

сти; 

- различать на таблицах части и органоиды клетки, органы и системы ор-

ганов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, ор-

ганы и системы органов животных, растений разных отделов, животных от-

дельных типов и классов; наиболее распространенные растения и домашних 

животных; съедобные и ядовитые грибы; опасные для человека растения и жи-

вотных; 

- сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умоза-

ключения на основе сравнения; 

- выявлять изменчивость организмов; приспособление организмов к среде 

обитания; типы взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функци-

ями; 

- владеть методами биологической науки: наблюдение и описание биоло-

гических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

 

Технология программирования 

В результате изучения учебного предмета «Технология программирова-

ния» на уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последо-

вательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; 

читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изу-

чения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) не-

сложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тексто-

вых данных; 

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответ-

ствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соот-

ветствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые парамет-

ры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять результа-

ты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные 

данные для публикации; 

- правильно составлять текстовые документы в соответствии с эстетиче-

скими нормами и оптимальным количеством необходимого текста; 

- работать с таблицами, обрабатывать большие массивы данных и прово-

дить математические операции больших объемов; 



87 

- презентовать работу, используя соответствующие редакторы, не пере-

гружать лишней информацией и правильно составлять структуру материала; 

- разрабатывать программы, составляя этапы решения задач и проектиро-

вания их каркаса и подпрограмм; 

- работе со всемирной сетью, настройкой связи и подключения, 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о по-

становках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа дан-

ных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интер-

претировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процес-

сов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту 

или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, воз-

никающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотаб-

личные базы данных; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Технология химического анализа 

В результате изучения учебного предмета «Технология химического ана-

лиза» на уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических со-

единений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогно-

зирования продуктов реакции; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволя-

ющих реализовать лабораторные и промышленные способы получения важ-

нейших неорганических и органических веществ; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в приро-

де, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органиче-

ских веществ и их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с хи-

мическими веществами и лабораторным оборудованием; 
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– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности 

и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгора-

ния; расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты 

массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 

дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта ре-

акции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты 

массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ 

дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирова-

ние химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и ток-

сичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентифи-

каторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интер-

нета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной коррект-

ности в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной 

позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и след-

ствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых реше-

ний на основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед чело-

вечеством, и перспективных направлений развития химических технологий, в 

том числе технологий современных материалов с различной функционально-

стью, возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации промыш-

ленных и бытовых отходов. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять эксперимен-

тально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строе-

ния, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным обору-

дованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физикохимических методов; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и производственных 

процессов. 
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1.3. Система оценки результатов освоения обучающимися  

основной образовательной программы  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Программы СОО (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФКГОС к результатам освоения 

Программы СОО, направленный на обеспечение качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Еѐ основными функциями являются  

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения Программы СОО; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

являются:  

 оценка образовательных достижений учащихся (с целью итоговой 

оценки); 

 оценка результатов деятельности гимназии и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

Оценка образовательных достижений учащихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и 

оценивается педагогическим коллективом с педагогических, психологических, 

концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты 

работы над проектами, реферативным исследованием). 

 

1.3.1. Организация и формы представления и учета результатов 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

 

Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают требования, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися Программы 

ООО. 

Основными процедурами при оценки результатов деятельности 

гимназии и ее педагогов служат аккредитация гимназии, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 
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При оценке состояния и тенденций развития гимназии основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают  

 ведущие целевые установки; 

 основные ожидаемые результаты освоения Программы, составляющие 

содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых 

программ. 

Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые 

исследования разного уровня; обобщѐнные данные, полученные по результатам 

итоговой оценки, аккредитации гимназии и аттестации педагогических кадров. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а 

также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений учащихся. Система внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений позволяет достаточно полно и всесторонне 

оценивать динамику овладения предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Внутренняя оценка (промежуточная аттестация) достижения 

учащимися предметных результатов освоения Программы ООО включает в 

себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) 

оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого 

учебного года, является определение остаточных знаний и умений учащихся 

относительно прошедшего учебного года, что позволяет учителю организовать 

эффективно процесс повторения и определить эффекты от своего обучения за 

прошлый учебный год. 

Предметом формирующего (текущего) оценивания является 

операциональный состав предметных способов действия и ключевых 

компетентностей. Такое оценивание производится как самим учащимся, так и 

учителем, и осуществляет две важные функции: диагностическую и 

коррекционную. Цель такого оценивания – увидеть проблемы и трудности в 

освоении предметных способов действия и компетентностей, наметить план 

работы по ликвидации возникших проблем и трудностей, выявлять сильные и 

слабые стороны каждого ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, 

направленные на повышение успеваемости. У учащихся должно сложиться 

четкое понимание того, в каких разделах программы происходит их рост и что 

именно они могут сделать для улучшения своей успеваемости. 

Формирующая оценка образовательных результатов учащихся проводится 

в соответствии с согласованным подходом к планированию и реализации 

образовательного процесса для всех учащихся на протяжении всего периода 

обучения. 

Предметом итогового (промежуточного) оценивания на конец учебного 

года является уровень освоения учащимися культурных предметных способов и 

средств действия, а также ключевых компетентностей. Проводит такое 
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оценивание внешняя относительно учителя школьная служба оценки качества 

образования. 

Итоговая оценка результатов освоения Программы ООО определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Результаты промежуточной аттестации отражают уровень 

достижения предметных результатов освоения учебных предметов, курсов, 

предусмотренных образовательной Программой ООО.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных 

результатов освоения Программы СОО, необходимых для продолжения 

образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 

органами, т. е. является внешней оценкой. 

 

Промежуточная аттестация учащихся: содержание и организация. 

Перечень предметов, их количество и формы проведения годовой 

промежуточной аттестации в переводных классах определяются решением 

педагогического в начале учебного года, согласовываются с научно-

методическим советом и утверждается приказом директора. 

Годовая промежуточная аттестация может быть проведена в форме 

итоговых аттестационных контрольных или тестовых работ, допускается 

возможность проведения независимого тестирования или внешней экспертизы 

уровня учебных достижений. Формами проведения письменной аттестации 

являются: диктант с грамматическим заданием; контрольная работа; изложение 

с творческим заданием; сочинение с творческим заданием; тестирование. 

Аттестационные материалы для годовой промежуточной аттестации 

разрабатываются учителем-предметником, рассматривается на заседании 

методического объединения, согласовываются с научно-методическим советом 

и утверждаются директором. Весь аттестационный материал сдается в учебную 

часть за две недели до начала аттестации и хранится в сейфе у заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе и выдаются непосредственно 

перед аттестацией. 

Достижение результатов освоения Программы СОО, необходимых для 

продолжения образования, профессиональной и социальной деятельности, 

является предметом итоговой оценки освоения учащимися Программы СОО. 

Итоговая оценка результатов освоения Программы СОО включает две 

составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации учащихся, проводимой 

гимназией самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения Программы СОО; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

Программы СОО. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов, 

распоряжений Министерства образования. 
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Оценка предметных результатов освоения Программы СОО. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

В каждой учебной программе выделяется базовый уровень достижений 

как точки отсчѐта всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с учащимися. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, 

а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

Для описания достижений учащихся установлены следующие пять 

уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения на следующем уровне образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

 Выделены следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учѐтом интересов этих учащихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового,  

 низкий уровень оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Не достижение базового уровня фиксируется в зависимости от объѐма и 

уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство учащихся, 

о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. При этом учащийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 
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целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Учащимся, которые демонстрируют низкий 

уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному 

предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и 

др.  

Описанный подход применим в ходе различных процедур оценивания: 

стартовых, текущих и итоговых. 

В учебных программах по каждому предмету в соответствии с 

выделенными уровнями содержится описание достижений учащегося базового 

уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), 

за которые учащийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно», а 

также определены и содержательно описаны более высокие или низкие уровни 

достижений. При оценивании внимание акцентируется не на ошибках, которые 

сделал учащийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперѐд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

• творческих работ - учебных проектов. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 

об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня.  

Итоговая оценка по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию учащихся выставляется в соответствии с локальным 

актом гимназии. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений учащихся за период обучения. А оценки за 
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итоговые работы, результаты ГИА характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по предметам третьего уровня 

обучения. 

 

Оценка результатов деятельности гимназии 

Оценка результатов деятельности гимназии осуществляется в ходе 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения Программы СОО с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации Программы СОО; 

• особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность гимназии и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 

принятия различных управленческих решений. 

 

1.3.2. Организация, содержание и критерии оценки результатов по 

учебным предметам, выносимым на государственную итоговую 

аттестацию  

 

Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне среднего общего образования. Стартовая 

диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией МБОУ «ЦО-гимназия № 1» в начале 10-го класса и выступает 

как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными 

универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов) может проводиться учителем в начале изучения предметного курса 

(раздела).  

Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности 

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

выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и 

выявленных групп риска.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 
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текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации 

успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением 

внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки 

зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 

адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам 

информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, 

использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со 

свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и 

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

моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том 

числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 

приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в 

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

МБОУ «ЦО-гимназия № 1» самостоятельно, планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации.  

Внутренний мониторинг МБОУ «ЦО-гимназия № 1» представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов, а также оценки той части личностных результатов, которые 

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

способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

каждого полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 
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является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация  

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение ООП СОО. Порядок 

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

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

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

выпускной экзамен – ГВЭ).  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА 

является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 

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

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в 

форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для 

углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, 

свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают 

в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока 

«Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 

 

1.3.3. Организация, критерии оценки и формы представления и учѐта 

результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого 

учащегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 
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Организация проектной деятельности предполагает, что учащиеся сами 

выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; план реализации 

проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объѐмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности 

и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в 

выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

Защита индивидуального проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации учащегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки индивидуального проекта разработаны с учѐтом целей и 

задач проектной деятельности: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 
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способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

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

творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерии Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Ниже базового Базовый  Выше 

базового 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа свидетель-

ствует о 

неспособности 

самостоятельно 

ставить 

проблему и нахо-

дить пути 

ее решения; 

продемонстриро-

вана 

неспособность 

приобретать новые 

знания 

и/или осваивать 

новые 

способы действий. 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с 

опорой 

на помощь руко-

водителя 

ставить проблему 

и 

находить пути ее 

решения; 

продемонстриро-

вана 

способность при-

обретать 

новые знания 

и/или 

осваивать новые 

способы 

действий, дости-

гать более 

глубокого понима-

ния 

изученного. 

Работа в целом 

свидетельству-

ет о 

способности 

самостоятельно 

ставить 

проблему и 

находить пути 

ее решения; 

продемонстри-

ровано 

свободное вла-

дение 

логическими 

операциями, 

навыками кри-

тического 

мышления, 

умение 

самостоятельно 

мыслить; 

продемонстри-

рована 

способность на 

этой 
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основе приоб-

ретать новые 

знания и/или 

осваивать 

новые способы 

действий, 

достигать бо-

лее глубокого 

понимания 

проблемы. 

Знание предмета Продемонстриро-

вано 

непонимание со-

держания 

работы. Учащийся 

не 

может ответить на 

вопросы. 

Продемонстриро-

вано 

понимание содер-

жания 

выполненной ра-

боты. В 

работе и в ответах 

на 

вопросы по содер-

жанию 

работы отсутству-

ют 

грубые ошибки. 

Продемонстри-

ровано 

свободное вла-

дение 

предметом 

проектной 

деятельности. 

Ошибки 

отсутствуют. 

Регулятивные 

действия 

Не продемонстри-

рованы 

навыки самостоя-

тельной 

работы (определе-

ние 

темы, планирова-

ние 

деятельности). 

Продемонстриро-

ваны 

навыки определе-

ния темы 

и планирования 

работы. 

Работа доведена до 

конца 

и представлена 

комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке руково-

дителя. 

При этом прояв-

ляются 

отдельные элемен-

ты 

самооценки и 

самоконтроля 

учащегося. 

Работа тща-

тельно 

спланирована и 

последователь-

но 

реализована, 

своевременно 

пройдены 

все необходи-

мые этапы 

обсуждения и 

представления. 

Контроль и 

коррекция 

осуществля-

лись 

самостоятельно

. 

Коммуникация Отсутствует пре- Продемонстриро- Тема ясно 
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зентация. 

Мысли выражают-

ся не 

ясно, отсутствует 

логика, 

аргументация. Ав-

тор не 

отвечает на вопро-

сы. 

ваны 

навыки оформле-

ния 

проектной работы 

и 

пояснительной за-

писки, а 

также подготовки 

простой презента-

ции. Автор отвеча-

ет на вопросы 

определена и 

пояснена. 

Текст/сообщен

ие хорошо 

структурирова-

ны. Все 

мысли выраже-

ны ясно, ло-

гично, после-

довательно, ар-

гументирован-

но. Рабо-

та/сообщение 

вызывает инте-

рес. Автор сво-

бодно отвечает 

на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на уровне выше базового, принима-

ется при условии: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляе-

мых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности  коммуника-

тивных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий 

может быть зафиксирована на базовом уровне; 

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

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

решения. 

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

условии: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐн-

ный продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источ-

ников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) ) даны ответы на вопросы. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная  дея-

тельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ гос-

ударственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем 

образовании — отметка выставляется в свободную строку. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы учебных предметов на 

уровне среднего общего образования 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

 

Основное содержание учебных предметов,  

входящих в обязательную часть учебного плана 

 

2.1.1Русский язык 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения;  

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору 

профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц 

и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения;  

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения. 

Содержание  рабочей программы по русскому языку 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ 

И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Язык как общественное явление. 

Русский язык в современном мире. 

Язык как особая система знаков; еѐ место среди других знаковых систем. 

Языки естественные и искусственные.  

Основные функции языка: коммуникативная, 
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когнитивная(познавательная), кумулятивная (культуроносная), эстетическая.  

Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы.  

Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-

лингвисты и их работы. Основные направления развития современной 

русистики.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу 

других славянских языков. Понятие о старославянском языке. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Старославянизмы в 

современном русском языке и их признаки.  

Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с 

историей славянских народов (краткие сведения).  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Реформы в истории русского письма.  

Формы существования русского национального языка. Понятие о 

современном русском литературном языке и его диалектах.  

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; 

фиксация нормы в грамматиках, словарях, справочниках. Норма обязательная и 

допускающая выбор, вариантная; общеязыковая (с вариантами или без них) и 

ситуативная (стилистическая). Варианты норм. Основные виды норм 

современного русского литературного языка.  

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные 

ошибки, вызванные отклонением от литературной нормы.  

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в 

современном русском языке.  

Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и 

грамматике. Проблемы экологии русского языка на со-временном этапе его 

развития.  

Современные нормативные словари, справочники, пособия. 

Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. 

Основные единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней 

языка. Системные отношения между языковыми единицами. 

Фонетика. Классификация фонетических единиц русского языка. Звук 

речи и фонема. Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском 

языке. 

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы 

интонации. Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования 

к интонационно правильной и выразительной речи.  

Изобразительные средства фонетики русского языка.  

Лексика и лексикология. Слово – основная единица языка. Системные 

отношения в лексике русского языка; их выражение в многозначности, 

омонимии, синонимии, антонимии, паронимии. Лексика русского языка с точки 

зрения ее происхождения, активного и пассивного запаса, сферы употребления, 

стилистической дифференциации.  

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические 

сочетания, пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки 

фразеологизмов. Источники фразеологизмов.  

Лексические средства выразительности речи.  
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Морфемика и словообразование. Морфемы корневые и аффиксальные, 

словоизменительные и словообразовательные. Варианты морфем.  

Система современного русского словообразования. Продуктивные 

способы образования частей речи в русском языке.  

Словообразовательные средства выразительности речи. 

Морфология. Грамматические категории, грамматические значения и 

грамматические формы. Основные способы выражения грамматических 

значений. 

Проблема классификации частей речи в русистике. Общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки 

знаменательных частей речи. Служебные части речи и их грамматические 

признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. Грамматическая 

омонимия. Переходные явления в области частей речи.  

Морфологические средства выразительности речи. 

Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. 

Средства выражения синтаксической связи.  

Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и слабое 

управление. Синонимия словосочетаний.  

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические 

признаки предложения. Порядок слов в простом предложении, его 

коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль.  

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи 

координации подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации 

второстепенных членов предложения.  

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений.  

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь.  

Синонимия синтаксических конструкций.  

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки 

текста. Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое 

единство) как семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как 

композиционно-стилистическая единица текста. Разновидности ССЦ: с цепной 

зависимостью компонентов, с параллельной связью, смешанного типа. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; 

риторический вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и 

бессоюзие и т. п.  

Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка 

(отдельные явления и факты).  

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их 

различной интерпретации.  

Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к 

различным языковым явлениям. 

Система функциональных разновидностей современного русского языка. 

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, 

публицистических текстов и их основных жанров.  

Разговорная речь и ее особенности.  

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, 
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публицистических, разговорных текстов.  

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык 

художественной литературы в отношении к разговорному языку и 

функциональным стилям. 

 Средства словесной образности.  

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 

Художественный текст как объект лингвистического анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация.  

Разделы современной русской орфографии и основные принципы 

написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные 

написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса 

слов; 5) правила графического сокращения слов.  

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки 

препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого 

предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4) 

знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном 

тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение 

текста. Сочетание знаков препинания. Авторское использование знаков 

препинания.  

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и 

неофициальное, публичное и непубличное. Вербальные и невербальные 

средства общения.  

Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их 

социальная и речевая роли, речевые намерения; условия и обстоятельства). 

Официальные и неофициальные ситуации общения.  

Правила успешного речевого общения.  

Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру 

речевой ситуации. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 

преодоление.  

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных 

(аудирование, чтение) видов речевой деятельности. 

Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и 

его разновидности. Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия в 

диалогах различных видов, дискуссиях, полемике. 

Особенности монологической речи в различных сферах общения.  

Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров.  

Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. 

Редактирование собственного текста.  

Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста: просмотрового, ознакомительного, 
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изучающего, ознакомительно-изучающего, ознакомительно-реферативного и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных 

стилей и жанров: написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический.  

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, 

выразительности речи.  

Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и 

письменная формы). Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, 

дискуссиях, краткие сообщения по интересующим учащихся научным темам. 

Написание докладов, рефератов, тезисов, рецензий.  

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура 

делового документа. Совершенствование культуры официально-делового 

общения (устная и письменная формы). Практика устного речевого общения в 

разнообразных учебных ситуациях официально-делового характера. Написание 

деловых документов различных жанров: заявления, доверенности, резюме, 

делового письма, объявления, инструкции. 

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной 

речи. Подготовка к публичному выступлению: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. Виды аргументации. 

Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учетом его 

цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения.  

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры 

разговорной речи. Анализ разговорной речи, содержащей грубо-просторечную 

лексику, жаргонизмы, неоправданные заимствования и т.п.  

Совершенствование умений оценивать устные и письменные 

высказывания/тексты с точки зрения языкового оформления, уместности и 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных 

национально-культурных ценностей русского народа. Диалекты как 

историческая база литературных языков.  

Русский язык в контексте русской культуры. Слова с национально-

культурным компонентом значения. Национальная специфика русской 

фразеологии.  

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Отражение в современном русском языке культуры других народов. 

Русский речевой этикет в сравнении с этикетом страны изучаемого 

иностранного языка. 

 

2.1.2 Литература 

Изучение литературы на профильном уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
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современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; об- разного и аналитического мышления, литературно-

творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; создание общего представления об историко-литературном процессе и 

его основных закономерностях, о множественности литературно-

художественных стилей;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка 

литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов формы и со- 

держания литературного произведения; формирование умений сравнительно-

сопоставительного анализа различных литературных произведений и их 

научных, критических и художественных интерпретаций; написания сочинений 

различных типов; определения и использования необходимых источников, 

включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах 

Интернета и др. 

Содержание  рабочей программы по литературе 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного 

изучения. 

Основными критериями отбора художественных произведений для 

изучения в школе являются их высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 

соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.  

Художественные произведения представлены в перечне в 

хронологической последовательности: от литературы XIX века до новейшего 

времени. Такое построение перечня определяется задачами историко-

литературного курса, основы которого были заложены на завершающем этапе 

основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен на развитие и 

систематизацию представлений уча- щихся об историческом развитии 

литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной 

литературы. На профильном уровне старшей школы усиливается 

сопоставительный аспект изучения литературных произведений, 

рассматриваемых в широком историко-культурном контексте. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой 

программы литературного образования, обеспечивающую федеральный 

компонент общего образования. Перечень допускает расширение списка 

писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует 

реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный перечень 
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включает три уровня детализации учебного материала: − названо имя писателя 

с указанием конкретных произведений; − названо имя писателя без указания 

конкретных произведений (определено только число художественных текстов, 

выбор которых предоставляется автору программы или учителю); − предложен 

список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 

произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или 

учителю). 

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель 

пустынный...", "Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога 

роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", 

а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Медный всадник". 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как 

часто, пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в 

долине Дагестана..."), "Выхожу один я на дорогу...", а также пять стихотворения 

по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору. 

А.Н. Островский 

Драма «Гроза» 

Комедия «Лес»  

Н.А. Добролюбов. «Луч света в темном царстве» (фрагменты); А.А. 

Григорьев. «После ―Грозы‖ Островского. Письма к И.С. Тургеневу» 

(фрагменты) 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» 

Н.А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» (фрагменты); 

А.В. Дружинин. «Обломов», роман И.А. Гончарова» (фрагменты). 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети». 

Д.И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом 

Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать…», «Природа – сфинкс. И тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил 

вас – и все былое...»), а также пять стихотворений по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также 

пять стихотворений по выбору. 

А.К. Толстой 

Пять произведений по выбору. 

Н.А. Некрасов 
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Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», а также пять 

стихотворений по выбору. 

Н.Г. Чернышевский 

Роман «Что делать?» (обзор). 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзорное изучение). 

Ф.М. Достоевский 

Очерк «Пушкин». 

Н.Н. Страхов. «Преступление и наказание» (фрагменты). 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Попрыгунья», «Палата №6», «Студент», «Дом с мезонином», 

«Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой», 

а также два рассказа по выбору.  

Пьеса «Вишневый сад». 

Одна пьеса по выбору  

Русская литература XX века 

И.А. Бунин 

Пять стихотворений по выбору. 

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

«Темные аллеи», «Чистый понедельник», а также два рассказа по выбору. 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

Л.Н. Андреев 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Пьеса «На дне». 

Два произведения по выбору. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, 

Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, В.Ф. 

Ходасевич. 

Стихотворения не менее трѐх авторов по выбору. 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге»,  

а также пять стихотворений по выбору. 

Поэма «Двенадцать».  

 В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также пять 

стихотворений по выбору. 

С.А. Есенин 
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Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, 

не зову, не плачу…», «Русь Советская», а также пять стихотворений по выбору. 

Одна поэма по выбору 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к 

Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Тоска по родине! Давно…», а также три стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез…», а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также три 

стихотворения по выбору.  

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). 

И.Э. Бабель 

Два рассказа по выбору. 

Е.И. Замятин 

Роман «Мы»  

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 

В.В. Набоков 

Одно произведение по выбору. 

Н.А. Заболоцкий 

Три стихотворения по выбору. 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти 

матери», «Я знаю: никакой моей вины...», а также три стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов 

«Колымские рассказы» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича»  

Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). 

Проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. 

Быков, В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. 

Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трѐх авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 
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Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, 

Е.А. Евтушенко, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, 

Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины ХХ века 

А.Н.Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по 

выбору). 

Литература народов России 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. 

Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведения не менее двух авторов по выбору 

Зарубежная литература 

Проза 

О. Бальзак, Г. Бѐлль, О. Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман, В. Гюго,Ч. 

Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г .Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, 

Г. Мопассан, У.С. Моэм, Д. Оруэлл, Э.А. По, Э.М. Ремарк, Ф. Стендаль, 

Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трѐх авторов по выбору. 

Поэзия 

Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон,У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. 

Гейне, А. Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее трѐх авторов по выбору. 

Русская литература XIX века 

Русская литература в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно- нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением 

человека).  

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, 

купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. Тема 

Родины и природы в русской литературе. 

Национальное самоопределение русской литературы. Обще-европейские 

историко-культурные и художественные предпосылки романтизма и 

национальные особенности его русской ветви. Романтизм в русской литературе. 

Дух бунтарства и отражение трагического конфликта личности и 

мироздания, героя и общества в романтических произведениях. Преобладание 

поэзии в литературе 1800-х–1820-х годов. Роль романтической лирики в 

развитии психологизма; формирование в ней символической образности. 

Особенности поэтического слова в романтической лирике. Становление 

классической прозы в русской литературе 1830-х – 1840-х годов. Формирование 

реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и 

обстоятельств. Внимание к социальным «низам». Универсальность 

художественных образов. 
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Журналистика 50 – 70-х гг. XIX века. Роль литературной критики в 

общественно-культурном развитии России. Создание классических образцов 

русского романа, получивших мировое признание. Аналитический характер 

русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Проблема 

судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности 

своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 

совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о 

путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 

человека.  

Традиции и новаторство в русской поэзии. Развитие русской философской 

лирики. Проблема счастья и общественного служения. Образ русской 

женщины. Возвышенное и трагическое звучание темы любви.  

Формирование национального театра. Демократизация русской 

литературы. Размышления о народе и ответственности перед ним. Отражение 

картин народной жизни, традиций, быта.  

Сатира в литературе второй половины XIX в., формы ее выражения. 

Историзм и психологизм. Расцвет малых прозаических форм в последние 

десятилетия XIX века. Формирование и развитие литературного языка. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Русская литература XX века 
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. 

Новые литературные течения. Поиски и эксперименты. Усложнение картины 

мира. Отношение к традициям. Модернизм. Трагические события начала века 

(Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые репрессии, 

коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт человека и 

эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. 

«Социалистический реализм» в литературе советского периода. 

Государственное регулирование и творческая свобода в советской литературе. 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических 

событий. Сатира в литературе. Проблема «художник и власть».  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе 

Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на 

развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в 

общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка 

острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема 

исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на 

войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в 

русской литературе. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы 

любви, гражданского служения, единства человека и природы). Основные 

тенденции современного литературного процесса. 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических 

духовно-нравственных и социальных проблем. Произведения писателей-

представителей народов России как источник знаний о культуре, нравах и 
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обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы 

произведений национальных писателей на русский язык. 

Зарубежная литература 

Единство и многообразие мирового литературного процесса. 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них «вечных» 

проблем бытия. Постановка в литературе острых социально-нравственных 

проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание 

человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. 

Общегуманистическая тематика произведений европейской литературы. 

Проблемы самопознания, выбора жизненного идеала и жизненного пути. 

Художественные искания писателей XIX-XX вв. Влияние зарубежной 

литературы на русскую литературу ХХ в. Обращение писателей к парадоксам 

бытия, взаимодействие реального и фантастического, истории и мифа. Утопия и 

антиутопия в литературе. Тема молодежи в зарубежной литературе. 

Основные теоретико-литературные понятия 

− Художественная литература как искусство слова. 

− Художественный образ. Художественное время и пространство. 

− Содержание и форма. Поэтика. 

− Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. 

Фантастика. 

− Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, 

футуризм. Модернизм и постмодернизм. Основные факты жизни и творчества 

выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

− Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-

эпопея, роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; 

лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, 

трагедия, драма. 

− Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. 

Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. 

Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

− Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

− Деталь. Символ. Подтекст. 

− Психологизм. Народность. Историзм. 

− Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

− Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 

метонимия. Звукопись: аллитерация, ассонанс. 

− Гипербола. Аллегория. 

− Стиль. 

− Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: 

хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый 

стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 

− Литературная критика 

Основные виды деятельности по освоению литературных 

произведений и теоретико-литературных понятий 
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− Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

− Выразительное чтение. 

− Различные виды пересказа. 

− Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

− Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к 

тому или иному роду и жанру. 

− Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства 

его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

− Устные и письменные интерпретации художественного произведения. 

− Выявление языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 

− Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, 

комментирование художественного текста, установление связи литературы с 

другими видами искусств и историей. 

− Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения 

с учетом мнения оппонента. 

− Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; 

написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

 

2.1.3 Родной язык 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного 

языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в образовательной организации, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие разделы. 

В первом разделе «Язык и культура» представлено содержание, 

изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 

материальной и духовной культуры русского народа, национально- культурную 

специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого 

этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в 

языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 

Второй раздел «Культура речи» ориентирован на формирование у 

учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию русского 

языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего 

поколения, практическое овладение культурой речи: навыками сознательного и 

произвольного использования норм русского литературного языка для создания 

правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и 

письменной форме с учѐтом требований уместности, точности, логичности, 

чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 
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В третьем разделе «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в 

их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых 

умений и навыков использования языка в жизненно важных для школьников 

ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнѐра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать 

тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

Раздел 1. «Язык и культура» 

Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как 

национальный язык русского народа, как государственный язык Российской 

Федерации и как язык межнационального общения. Отражение в языке 

исторического опыта народа, культурных достижений всего человечества. 

Основные формы существования национального языка: литературный язык, 

территориальные диалекты (народные говоры), городское просторечие, 

профессиональные и социально-групповые жаргоны. Национальный язык — 

единство этих форм (разновидностей). Основные признаки литературного 

языка: обработанность, нормированность, относительная устойчивость 

(стабильность), обязательность для всех носителей языка, стилистическая 

дифференцированность, высокий социальныйпрестиж в среде носителей 

данного национального языка. 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, 

эстетическая (повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка 

накапливать и передавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого 

опыта, культурно-исторической информации. 

Элементарный анализ лексических единиц, в которых наиболее ярко 

проявляется кумулятивная функция языка (отражение предметов и явлений 

материального мира, социальных факторов, социального опыта народа, его 

деятельности, насущных потребностей и т. п.). 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, 

в котором сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих 

поколений; как средство дальнейшего развития культуры, условие 

формирования и существования нации, средство формирования личности. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального 

мира, окружающего человека, условий его жизни; общественного самосознания 

народа, его менталитета, национального характера, образа жизни, традиций, 

обычаев, морали, системы ценностей, мироощущения). 

Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре внимания которых 

находится человек как носитель языка (языковая личность). 

Лингвокультурология как наука, объектом изучения которой являются 

язык и культура народа.  

Концепты как ключевые слова, характеризующие национальную культуру. 

Элементарный анализ примеров слов-концептов, характеризующих 

национальную культуру. 

Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет 
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культурологическую ценность и изучается современной лингвокультурологией. 

Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно переводимых на 

другиеязыки и обозначающих реалии жизниданного культурно-языкового 

сообщества, которые не зафиксированы в других языках. 

Основные группы без эквивалентной лексики: фразеологические 

единицы, историзмы, слова-наименования традиционного русского быта, 

фольклорная лексика и др. 

Элементарный анализ примеров прецедентных имѐн и текстов, имеющих 

культурологическую ценность.  

Поиск примеров без эквивалентной лексики в разных 

словарях(фразеологизмов, устаревших слови др.) и в предлагаемых текстах. 

Раздел 2. «Культура речи» 

Речевое общение как социальное явление. Социальная роль языка в 

обществе. 

Изучение разных аспектов речевого общения в лингвистике, философии, 

социологии, культурологии, психологии. 

Общение как обмен информацией, как передача и восприятие смысла 

высказывания. 

Активное использование невербальных средств общения (жесты, мимика, 

поза).  

Учѐт национальной специфики жестов как необходимое условие речевого 

общения.  

Виды жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, 

замещающие речевое высказывание, регулирующие речевое общение, 

усиливающие содержание речи и др.). 

Наблюдение за использованием невербальных средств общения в речевой 

практике и оценка уместности их употребления. 

Наблюдение за способами описания мимики и жестов персонажей 

литературных произведений. 

Использование разнообразных видов графических знаков в речевом 

общении (графических символов, логотипов и т. п.). 

Наблюдение за использованием разнообразных видов графических знаков 

в речевом общении: графических символов — в письменной научной речи, 

логотипов — в повседневном и официально-деловом общении и т. п.). 

Самостоятельное составление словарика логотипов и научных символов. 

Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и 

внешний. 

Анализ примеров внутреннего и внешнего монолога героя литературного 

произведения и объяснение роли монолога в художественном тексте. 

Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, 

убеждающая и побуждающая. 

Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой 

диалог (полилог) и деловая беседа. 

Культура речи как раздел лингвистики 

Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы 

русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

правописные), а также нормы построения речевого высказывания (устного и 
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письменного)в рамках определѐнной функциональной разновидности языка и в 

соответствии с речевой ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и 

письменной формах; умение выбрать и организовать языковые средства, 

которые в определѐнной ситуации общения способствуют достижению 

поставленных задач коммуникации; соблюдение в процессе общения речевых 

правил поведения. 

Объяснение важности овладения навыками культуры речи для каждого 

носителя языка. 

Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, 

состоящий в изучении норм языка), коммуникативный (изучение особенностей 

выбора и употребления языковых средств в соответствии с коммуникативными 

задачами речевого общения) и этический (описание речевого этикета, 

эффективных приѐмов общения). 

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают 

эффективность коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры 

говорящего: правильность, точность, уместность, содержательность, 

логичность, ясность(доступность), богатство, выразительность, чистота, 

вежливость 

Объяснение соотношения понятий «компоненты культуры речи» и 

«качества речи» (языковой компонент — правильность речи; коммуникативный 

компонент (точность, уместность, содержательность, логичность, ясность 

(доступность),богатство, выразительность речи. 

Языковой компонент культуры речи 

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как 

правила использования языковых средств в речи. Норма как образец 

единообразного, общепризнанного употребления элементов языка (слов, 

словосочетаний, предложений). 

Языковые нормы как явление историческое.  

Изменение литературных норм, обусловленное развитием языка. 

Осмысление накопленного опыта применения языковых норм. 

Анализ примеров, иллюстрирующих изменение литературных норм, 

обусловленное развитием языка. 

Основные виды норм современного русского литературного языка: 

произносительные (орфоэпические, интонационные), лексические, 

грамматические (морфологические, синтаксические). 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики 

(орфоэпией, лексикой, морфологией и т. п.).Соблюдение основных норм 

современного литературного произношения: произношение безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных 

слов, а также русских имѐн и отчеств. Интонационный анализ предложений. 

Выразительное чтение текста с соблюдением основных интонационных норм. 

Выбор из синонимического ряда нужного слова с учѐтом его значения и 

стилистической окраски. Нормативное употребление форм слова, построение 

словосочетаний разных типов, правильное построение предложений разных 

синтаксических конструкций. Согласование сказуемого с подлежащим. 
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Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей. 

Основные нормативные словари русского языка: орфографические, 

орфоэпические, грамматические; словари лексических трудностей русского 

языка; словари паронимов, синонимов, антонимов, фразеологические словари 

русского языка и др. 

Работа с нормативными словарями русского языка: орфографическими, 

орфоэпическими, грамматическими; со словарями лексических трудностей 

русского языка; словарями паронимов, синонимов, антонимов, 

фразеологическими словарями русского языка и др. 

Правильность как качество речи, которое состоит в еѐ соответствии 

принятым нормам литературного языка и достигается благодаря знанию этих 

норм и умению их применять при построении устного и письменного речевого 

высказывания. 

Оценка правильности устного и письменного высказывания. Исправление 

ошибок, связанных с неправильным употреблением слов и грамматических 

конструкций в устной и письменной речи. 

Коммуникативный компонент культуры речи 

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и 

употребления языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами 

общения. Необходимость владения функциональными разновидностями языка, 

а также умение ориентироваться на условия общения — важное требование 

культуры речи. Осмысление накопленного опыта применения 

коммуникативных норм в собственной речевой практике. 

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в 

соответствии еѐ смысла отражаемой реальности коммуникативному замыслу 

говорящего. Точность как требование правильности словоупотребления, умения 

выбирать необходимый синоним, пароним, учитывать многозначность и 

омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения, 

содержанию передаваемой информации, избранному жанру и функциональной 

разновидности языка; как способность пользоваться стилистическими 

ресурсами языка в соответствии с обстановкой общения. 

Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка 

сточки зрения их соответствия критериям точности, уместности, 

содержательности, логичности, ясности, богатства и выразительности речи. 

Выбор наиболее точных языковых средств в соответствии со сферой и 

ситуацией речевого общения. 

Содержательность речи как наличие в высказывании чѐтко выраженных 

мыслей, чувств, стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного 

запаса, позволяющего человеку адекватно выразить самые различные свои 

мысли и оттенки мыслей. 

Логичность речи как логическая соотнесѐнность высказываний или 

частей одного высказывания, связность мыслей, ясный композиционный 

замысел текста. 

Ясность (доступность)как коммуникативное качество речи, которое 

облегчает восприятие и понимание высказывания при сложности его 
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содержания. Ясность речи связана с умением говорящего(пишущего) сделать 

свою речь удобной для восприятия, максимально учитывая при этом знания и 

речевые навыки собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяется 

способностью выразить одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое 

значение разными способами, используя разнообразные языковые средства 

(лексические, грамматические, интонационные, стилистические и др.). Лексико-

фразеологическое и грамматическое богатство русского языка. 

Словообразование как источник богатства речи. 

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых 

средств, которые позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и 

поддержать внимание и интерес у адресата, воздействовать на его разуми 

чувства. Достижение выразительности речи путѐм использования 

разнообразных изобразительных средств языка (тропов, риторических фигур и 

др.), фразеологических оборотов, пословиц, крылатых фраз и др. 

Выразительные возможности фонетики, интонации, лексики, фразеологии, 

грамматики. Невербальные средства выразительности (жесты, мимика, 

пантомимика). 

Неуместное, стилистически не оправданное употребление тропов, 

излишнее украшательство речи, использование слов, не сочетающихся в рамках 

одного стиля, как недостаток речи. 

Анализ примеров неуместного, стилистически не оправданного 

употребления тропов, излишнего украшательства речи, использования слов, не 

сочетающихся в рамках одного стиля 

Этический компонент культуры речи 

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, 

связанных с речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий 

запрет на сквернословие, разговор на «повышенных тонах» в процессе 

общения. 

Осмысление накопленного опыта применения этических норм поведения 

в собственной речевой практике. Речевой этикет как правила речевого 

поведения (обобщение изученного). 

Применение норм речевого этикета в учебной и бытовой сферах общения. 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, 

нелитературных слов (жаргонных, диалектных, нецензурных). 

Вежливость речи как соответствие еѐ коммуникативным нормам 

поведения. Это качество речи предполагает знание речевого этикета и умение 

применять его в разных ситуациях общения; внутреннюю потребность человека 

общаться доброжелательно, учтиво, благопристойно в любых обстоятельствах; 

способность уважительно относиться к собеседнику даже в непростой 

ситуации. 

Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных 

вопросов (спор, диспут, дискуссия). 

Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого 

отказа в выполнении просьбы. 

Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности 

общения вовремя спора, диспута, дискуссии общения. 
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Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка 

сточки зрения соответствия их критериям чистоты и вежливости речи. 

Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных 

вопросов (спор, диспут, дискуссия). 

Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого 

отказа в выполнении просьбы. 

Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности 

общения вовремя спора, диспута, дискуссии. 

Соблюдение правил речевого поведения при проведении диспута 

(дискуссии) на заданную тему. 

Раздел 3. «Речевая деятельность. Текст» 

Устная и письменная речь как формы речевого общения. 

Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, 

прерывистость; ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на 

присутствие собеседника, его реакцию; передача эмоций при помощи 

интонации, мимики, жестов; возможность воспроизведения речи только при 

наличии специальных технических устройств; необходимость соблюдения 

орфоэпических и интонационных норм. 

Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, 

лексических повторов, конструкций с именительным темы, подхватов, 

самоперебивов и др. 

Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед 

аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и развѐрнутый) на уроке, 

дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. д. 

Анализ устного высказывания с целью определения его основных 

особенностей, характерных для устной речи. Типичные недостатки устной 

речи: интонационная и грамматическая нерасчленѐнность, бедность. 

Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявления в ней типичных 

недостатков (интонационной и грамматической нерасчленѐнности, бедности). 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических 

знаков на бумаге, экране монитора, мобильного телефона и т. п. 

Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, 

точность изложения; ориентированность только на зрительное восприятие и 

отсутствие собеседника; передача эмоций при помощи знаков препинания и 

некоторых других графических средств; возможность многократного 

воспроизведения, возвращения к тексту, возможность многократного 

совершенствования; необходимость соблюдения орфографических и 

пунктуационных норм. 

Анализ письменного высказывания с целью определения его основных 

особенностей, характерных для письменной речи .Использование в письменной 

речи различных способов графического выделения важных для передачи 

смысла фрагментов печатного текста (разные типы шрифта, полужирный 

шрифт, курсив, подчѐркивание, обрамление, особое размещение текста на 

странице и т. п.). 

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, 

репортажи, сочинения, конспекты, планы, рефераты и т. п. 

Основные требования к письменному тексту: 1) соответствие содержания 
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текста теме и основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) достоверность 

фактического материала; 4) последовательность изложения (развѐртывания 

содержания по плану); логическая связь частей текста, правильность выделения 

абзацев; 5) смысловая и грамматическая связь предложений и частей текста;6) 

стилевое единство; 7) соответствие текста заданному (или выбранному)типу 

речи; 8) соответствие нормам русского литературного языка (грамматическим, 

речевым, правописным — орфографическим и пунктуационным). 

Анализ письменного текста с точки зрения его соответствия основным 

требованиям, предъявляемым к письменному высказыванию. 

Объяснение роли письма (написание письменных высказываний в виде 

сочинений-миниатюр, письменных ответов на поставленный вопрос, изложений 

и т. п.) для развития устной речи и речи внутренней, обращѐнной к самому себе 

и связанной с процессами мышления, самооценивания, регуляции своего 

поведения. 

Интернет-общение как специфическая форма речевого взаимодействия, 

совмещающего черты устной и письмен ной речи. 

Основные условия эффективного общения. 

Необходимые условия успешного, эффективного общения: 1) готовность 

к общению (обоюдное желание собеседников высказать своѐ мнение по 

обсуждаемому вопросу, выслушать своего партнѐра; наличие у собеседников 

общих интересов, достаточного жизненного опыта, начитанности, научных 

знаний для понимания смысла речи собеседника; владение необходимым 

объѐмом культурологических знаний и др.); 2) высокий уровень владения 

языком и коммуникативными навыками; 3) соблюдение норм речевого 

поведения и др. 

Анализ речевых ситуаций с целью выявления нарушений основных 

условий эффективного общения. 

Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют 

историко-культурную ценность и на которые часто ссылаются носители языка 

(цитаты из общеизвестных художественных произведений; ссылки на мифы, 

предания, сказки; афоризмы, пословицы, крылатые слова, фразеологические 

обороты; фразы из песен, названия книг, спектаклей, опер, фильмов; 

высказывания героев популярных кинофильмов и т. п.). 

Коммуникативный барьер как психологическое препятствие, которое 

может стать причиной непонимания или возникновения отрицательных эмоций 

в процессе общения. 

Элементарный анализ накопленного речевого опыта, связанного с 

преодолением коммуникативных барьеров в процессе общения. 

Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том 

числе иинтернет-общения. 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 

Виды речевой деятельности 

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием 

чужой речи (аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного 

речевого высказывания (говорение, письмо). Анализ памяток-инструкций («Как 

читать текст, чтобы понять его содержание», «Как слушать текст, чтобы понять 

его содержание», «Как писать сочинение» и т.д.) 
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Четыре этапа речевой деятельности: 1) ориентировочный; 2) этап 

планирования; 3) этап исполнения; 4) этап контроля. 

Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его 

содержание», «Как слушать текст, чтобы понять его содержание», «Как писать 

сочинение», «О чѐм нужно помнить, выступая перед аудиторией с докладом, 

сообщением» и др.) с точки зрения отражения в них основных этапов речевой 

деятельности. 

Чтение как вид речевой деятельности 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного 

высказывания. Основные виды чтения: поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее (обобщение). 

Аудирование как вид речевой деятельности 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи 

говорящего. 

Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания 

на собеседнике; демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего 

внимания к собеседнику, понимания/непонимания, одобрения/неодобрения его 

речи; максимальная сдержанность в выражении оценок. 

Типичные недостатки аудирования:1) отсутствие гибкой стратегии 

аудирования; 2) непонимание смысла прослушанного текста или его 

фрагментов; 3) отсеивание важной информации;4) перебивание собеседника во 

время его сообщения; 5) поспешные. 

Основные способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста 

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста 

как процесс извлечения необходимой информации из текста-источника и 

передача еѐ разными способами. 

Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие 

(выделение и передача основного содержания текста) — исключение, 

обобщение; 2) языковое сжатие (использование более компактных, простых 

языковых конструкций) — замена одних синтаксических конструкций другими; 

сокращение или полное исключение (повторов, синонимов, синтаксических 

конструкций ит. п.); слияние нескольких предложений в одно (обобщение 

изученного). 

Совершенствование навыков сжатия исходного текста разными 

способами: с помощью смыслового сжатия и/или языкового сжатия текста. 

Основные способы информационной переработки текста и преобразования его 

на основе сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, 

реферата, рецензии. 

Использование определѐнных стандартных языковых средств (речевые 

клише, штампы научной речи) при составлении планов, тезисов, аннотаций, 

конспектов, рефератов, рецензий. 

Осознанный выбор вида чтения(вида аудирования) исходного текста при 

составлении планов, тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий. 

Осознанное использование полученных знаний и умений, связанных 

ссоставлением планов, написанием тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, 

рецензий в процессе изучения других школьных дисциплин. 
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Говорение как вид речевой деятельности 

Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого 

осуществляется устное общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, 

богатство, выразительность, чистота, вежливость. 

Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, 

выступления, доклада): 1) содержание устного высказывания (правильность и 

точность понимания темы; соответствие высказывания теме и полнота еѐ 

раскрытия; чѐткость и определѐнность выражения основной мысли 

высказывания; смысловое и стилистическое единство, связность и 

последовательность изложения; наличие/отсутствие логических ошибок; 

наличие/отсутствие аргументов, обосновывающих точку зрения учащегося; 

соответствие устного высказывания заданной речевой ситуации 

(коммуникативная цель высказывания, адресат, место и условия общения), 

сфере общения, заданному жанру и стилю речи);2) речевое оформление устного 

высказывания (точность выражения мысли, использование разнообразных 

грамматических конструкций; соответствие языковых средств заданной речевой 

ситуации и стилю речи; употребление слов в соответствии с их лексическим 

значением и стилистической окрашенностью; наличие/отсутствие слов, 

выходящих за пределы литературного языка(жаргонизмы, слова-паразиты и 

др.); наличие/отсутствие орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие 

грамматических ошибок; наличие/отсутствие речевых ошибок); 3) 

выразительность речи (уместное использование в речевом высказывании 

выразительных языковых средств (интонационных, лексических, 

грамматических) в соответствии с заданной речевой ситуацией, 

коммуникативной целью речи и стилем речи; уместное использование языковых 

средств привлечения и удерживания внимания слушателей; уместность и 

корректность использования невербальных средств общения — мимики, 

жестов); 4) взаимодействие с собеседниками в процессе обсуждения устного 

высказывания (адекватное восприятие и понимание вопросов по содержанию 

устного высказывания; способность кратко и точно формулировать мысль, 

убеждать собеседников в своей правоте, аргументированно отстаивать свою 

точку зрения). 

Подготовка устного выступления, обобщающего информацию по 

указанной теме, содержащуюся в учебной литературе, на соответствующих 

сайтах Интернета. 

Моделирование речевых ситуаций участия в спорах, диспутах, 

дискуссиях. Овладение речевой культурой использования технических средств 

коммуникации (телефон, мобильный телефон, скайп и др.) в процессе устного 

общения. Использование на уроках по другим предметам коммуникативного 

опыта создания собственного устного высказывания и оценивания чужих 

устных высказываний. 

Подготовка публичного выступления на полемическую тему, 

подразумевающую аргументированное построение публичного выступления по 

заданной структуре. 

Анализ публичного выступления на полемическую тему, оценка его 

содержания, речевого оформления, соответствия речевой ситуации и 
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коммуникативным задачам. 

Письмо как вид речевой деятельности 

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием 

письменного высказывания. Связь письма с другими видами речевой 

деятельности человека(говорением, чтением, аудированием). 

Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере 

образования. 

Виды письменных речевых высказываний школьника. 

Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, 

чистота, точность, богатство, выразительность. 

Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание 

письменного высказывания, речевое оформление и выразительность 

высказывания, его соответствие грамматическим, орфографическим и 

пунктуационным нормам). 

Функциональная стилистика 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает 

исторически сложившуюся в русском языке систему функциональных 

разновидностей литературного языка в их соотношении и взаимодействии. 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные 

стили (официально-деловой, научный, публицистический), язык 

художественной литературы (повторение изученного). 

Обобщение изученного о функциональных разновидностях языка. 

Обобщение опыта стилистического анализа текстов разных функциональных 

разновидностей языка. Учѐт основных факторов при разграничении 

функциональных разновидностей языка: экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) и лингвистических факторов (основные 

особенности речи, типичные языковые средства). Установление 

принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности, 

подстилю, жанру речи (на основе изученного ранее). 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, 

композиционный и стилистический тип высказываний, имеющих общие 

признаки: соответствие определѐнной коммуникативной цели, завершѐнность, 

связь с конкретной сферой общения. 

Разговорная речь (сфера применения, основная функция, основные 

разновидности, основные признаки, языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических признаков разговорной речи. 

Установление принадлежности текста к определѐнной 

разновидности(подстилю) разговорной речи. 

Обобщение собственного речевого опыта использования невербальных 

средств при устном общении. 

Проведение интонационной разметки примеров разговорной речи.  

Анализ образцов разговорной речи, содержащихся в текстах 

произведений художественной литературы. Характеристика наиболее 

распространѐнных жанров разговорной речи. Составление устного рассказа на 

заданную тему с использованием элементов разговорной речи. 
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Обобщение собственного речевого опыта построения речевого 

высказывания в рамках типовых жанров разговорной речи. 

Формулирование основных правил построения речи и речевого поведения 

в рамках общения в интернет-пространстве. 

Официально-деловой стиль (сфера применения, основная функция, 

основные разновидности, основные признаки, языковые средства, основные 

жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических признаков официально-делового 

стиля. Анализ образцов официально-делового стиля речи с точки зрения 

проявления в них основных признаков данного стиля. 

Создание собственных речевых высказываний по данным образцам. 

Установление принадлежности текста к определѐнной разновидности 

(подстилю) официально-делового стиля. 

Наблюдение за использованием лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах официально-делового стиля; их уместное 

употребление в собственных речевых высказываниях данного стиля. 

Анализ и редактирование примеров неуместного использования речевых 

штампов. Обобщение собственного опыта построения речевого высказывания в 

рамках типовых жанров официально-делового стиля. 

Научный стиль речи (сфера применения, основная функция, основные 

разновидности, основные признаки, языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических признаков научного стиля речи. 

Установление принадлежности текста к определѐнной разновидности 

(подстилю) научного стиля речи. 

Анализ речевых образцов научного стиля речи (тексты школьных 

учебников, статьи, лекции, словари, справочные пособия, энциклопедии, 

устные ответы на уроке, инструкциии др.) с точки зрения проявленияв них 

основных признаков данного стиля речи. Создание собственных речевых 

высказываний по данным образцам. Лексический анализ слов-терминов. 

Этимологическая справка как способ объяснения происхождения и 

значения термина.  

Применение рациональных приѐмов работы со словарями в поисках 

необходимой информации (в том числе и с интернет-словарями и 

справочниками). Устный или письменный пересказ научного текста; создание 

устного или письменного текста-рассуждения на заданную лингвистическую 

тему и др. 

Публицистический стиль речи (сфера применения, основная функция, 

основные разновидности, основные признаки, языковые средства, основные 

жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических признаков публицистического 

стиля речи. 

Анализ образцов публицистического стиля речи с точки зрения 

проявления в них основных признаков данного стиля. Создание собственных 

речевых высказываний по данным образцам. Характеристика наиболее 
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распространѐнных жанров публицистического стиля речи. 

Создание портретного очерка (рассказ об интересном человеке), 

небольшой по объѐму проблемной статьи, репортажа-повествования особытии 

(посещение театра, экскурсия, поход), репортажа — описания памятника 

истории или культуры(родного города, посѐлка, улицы, музея) 

Язык художественной литературы (сфера применения, основная функция, 

основные разновидности, основные признаки, языковые средства, основные 

жанры). 

Анализ отрывков из художественных произведений с точки зрения 

проявления в них основных признаков данной функциональной разновидности 

языка.  

Наблюдение за использованием в художественных текстах 

изобразительно-выразительных языковых средств: фонетических 

(звукопись),словообразовательных (индивидуально-авторские неологизмы, 

повторы слов), лексических и фразеологических, морфологических, 

синтаксических (односоставные, неполные предложения, обращения, прямая 

речь, диалоги и т. д.). Использование тропов и фигур речи для создания 

образности художественной речи (обобщение).Работа со словариком «Тропы и 

фигуры речи». 

 

2.1.4 Иностранный язык / Второй иностранный язык (на примере 

английского языка) 

Изучение иностранного языка на уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
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непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

 Содержание  рабочей программы по иностранному языку 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. 

Научно-технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за 

рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на 

будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном 

мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой 

тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать 

свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при 

работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной 

информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, 

обосновывая свои намерения и поступки; рассуждать о фактах/событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты 

и точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности 

звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера – теле- и радиопередач на 

актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических 

текстах (рекламе, объявлениях); 
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- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, 

извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе 

страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную 

информацию от второстепенной; предвосхищать возможные события; 

раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать 

аргументацию аргументацию; извлекать необходимую/интересующую 

информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 

различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать 

их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы 

и ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-
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временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного 

наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, 

приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического 

материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 

фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их 

объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе 

межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, 

сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в 

иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из 

различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный 

перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

 

2.1.5 История 

Изучение истории на уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
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сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Содержание  рабочей программы по истории 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества. 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и 

формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, 

политические отношения. Архаичные цивилизации древности. мифологическая 

картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной 

формы мышления в античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-

христианской духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. 

Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем 

обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные 

особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис 

европейского средневекового общества в XIV - XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало 

европейской колониальной экспансии. Формирование нового 

пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения 

и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные 

революции XVII - XIX вв. Идеология Просвещения И конституционализм. 

Возникновение идейно-политических течений. Становление гражданского 

общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный 

переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIX в. Различные модели перехода от 

традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового 
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времени. 

Традиционные общества востока в условиях европейской колониальной 

экспансии. 

Эволюция системы международных отношений в конце xv - середине xix 

вв. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. 

Проблема периодизации нтр. Циклы экономического развития стран Запада в 

конце XIX - середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной 

экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального 

общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых 

моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, 

христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и 

развитие правового государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, 

феминистское движения. Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х 

гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа 

тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества 

в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного 

типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие 

общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной 

Азии: Авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические 

реформы. Национально-освободительные движения и региональные 

особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце 

xix - середине xx вв. Мировые войны в истории человечества: социально-

психологические, демографические, экономические и политические причины и 

последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие 

основы реализма и модернизма. технократизм и иррационализм в 

общественном сознании xx в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция и становление информационного общества. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Особенности 

современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном 

мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже xx - xxi вв. 

"Неоконсервативная революция". Современная идеология "третьего пути" 
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антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале xxi в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в 

научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. роль 

элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

История России 

История России - часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. оседлое и 

кочевое хозяйство. появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. великое переселение народов. Праславяне. 

Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй 

и верования восточных славян. 

Русь в IX - начале XII вв. 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и 

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. 

Право на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами 

запада и востока. Влияние Византии. Культура древней Руси как один из 

факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и 

княжества. Монархии и республики. Русь и степь. идея единства русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. 

Включение русских земель в систему управления монгольской империи. 

Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с 

Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в 

составе великого княжества литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе. 

борьба за политическую гегемонию в северо-восточной Руси. Москва как 

центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и освобождения от ордынского владычества. зарождение 

национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Принятие ордой ислама. автокефалия русской православной церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних 

факторов на развитие русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Свержение золотоордынского ига. "Москва - третий Рим". Роль 

церкви в государственном строительстве. Изменения в социальной структуре 

общества и формах феодального землевладения. Особенности образования 

централизованного государства в России. рост международного авторитета 

российского государства. формирование русского, украинского и белорусского 

народов. 
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Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание 

органов сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. 

Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-

экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории 

государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения XVII 

в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов 

России в XV - XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение 

крепостничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых 

переворотов. упрочение сословного общества. Реформы государственной 

системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: 

господство крепостного права и зарождение капиталистических отношений. 

Начало промышленного переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. 

Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 

1812 г. Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 

XVIII - первой половины XIX вв. 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие 

капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. 

Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и 

модернизационные процессы. Политика контрреформ. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в 

России на рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. становление российского 

парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале 

XX вв. Развитие системы образования, научные достижения российских 

ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская 

война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 
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Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика 

политических партий. Провозглашение и утверждение Советской власти. 

Учредительное собрание. брестский мир. формирование однопартийной 

системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические 

программы участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "белый" и 

"Красный" террор. российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922 - 1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-

государственное строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности 

И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. 

Индустриализация. Коллективизация. "Культурная революция". Создание 

советской системы образования. идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР 

между мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. 

Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. 

Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы 

войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой 

войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

Складывание мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее 

влияние на экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-

ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические 

реформы 1950-х - 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения 

коммунизма. теория развитого социализма. Конституция 1977 г. диссидентское 

и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. Н"Застой". 

Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. межнациональные 

конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика 

разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 

1991 г. Политический кризис сентября - октября 1993 г. Конституция 

Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные 

отношения в современной России. чеченский конфликт. Политические партии и 
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движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны 

Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании 

современной международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом 

сообществе. 

 

2.1.6 Обществознание  

Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

• развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно 

воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее 

потоке;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции Российской 

Федерации;  

• освоение системы знаний, составляющих основы философии, 

социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения 

последующего профессионального образования и самообразования;  

• овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных 

ролях;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных 

наук, для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

Содержание  рабочей программы по обществознанию 

Специфика социально-гуманитарного знания 

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития 

социально-гуманитарного знания. Профессиональные образовательные 

учреждения. Основные профессии социально-гуманитарного профиля. 

Место философии в системе обществознания 

Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Понятие информации. Мышление и деятельность.  

Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой 
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деятельности.  

Мировоззрение, его виды и формы. Религия. Мораль. Нравственная 

культура. Право. Искусство.  

Наука. Понятие научной истины, ее критерии. Относительность истины. 

Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности социального 

познания.  

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. 

Типология обществ. Системное строение общества. Многообразие и 

неравномерность процессов общественного развития. Формации и 

цивилизации. Процессы глобализации и становление единого человечества.  

Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его роль в 

развитии личности. 

Социальная и личностная значимость образования. 

Социология как наука.  

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. 

 Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социаль- ные 

группы, их классификация. Маргинальные группы.  

Социальные институты. 

Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. 

Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные 

ценности и нормы. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы и 

проявления. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. 

Социология труда. Социальное партнерство. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные 

ценности Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные ценности 

и традиции. Межнациональное сотрудничество и конфликты. Конституционные 

основы национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные 

объединения и организации в России 

Конституционные основы социальной политики Российской Федерации. 

Политология как наука. 

Власть и политика. Легитимация власти. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура 

и функции. Государство в политической системе. Понятие бюрократии. 

Основные направления политики государства. Политический режим. Типы 

политических режимов. Демократия и ее основные ценности и признаки. 

Парламентаризм. 

Гражданское общество. Истоки и опасность политического экстремизма в 

современном обществе. 

Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление 

многопартийности в России. 

Политическая элита. 
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Понятие политического лидерства. Группы давления (лоббирование). 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. 

Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса 

в современной России. Место и роль СМИ в политическом процессе. 

Политический конфликт, пути его урегулирования.  

Социальная психология как наука. 

Общение как обмен информацией. Общение как межличностное 

взаимодействие. Конформность, нонконформность, самоопределение личности. 

Общение как взаимопонимание. Идентификация в межличностном общении. 

Конфликт. 

Индивид, индивидуальность, личность. Социальная установка. Ролевое 

поведение. Гендерное поведение. 

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные 

взаимоотношения. Группы условные. Референтная группа. Интеграция в 

группах разного уровня развития. Групповая сплоченность. Межличностная 

совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Стиль 

лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

− работа с различными педагогически неадаптированными источниками 

социальной информации, включая современные средства коммуникации (в том 

числе ресурсы Интернета); 

− критическое восприятие и осмысление разнородной социальной 

информации, отражающей различные подходы, интерпретации социальных 

явлений; формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений; 

− анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной 

жизни, с применением методов социального познания; 

− решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих 

актуальные проблемы социально-гуманитарного знания; 

− участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

− участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным 

проблемам, отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование иному 

мнению; 

− осуществление учебно-исследовательских работ по социальной 

проблематике, разработка индивидуальных и групповых ученические проектов;  

− подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов 

исследования актуальных социальных проблем; 

− осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными 

институтами, участия в гражданских инициативах и различных формах 

самоуправления. 

 

2.1.7 География 

Изучение географии на уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
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- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном 

и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

 Содержание  рабочей программы по географии 

Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Виды географической информации, ее роль и использование в 

жизни людей. Геоинформационные системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды 

в прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, 

крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных 

ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых 

геоэкологических ситуаций. 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения. Состав и структура населения. География религий 

мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные 

направления и типы миграций в мире. Географические особенности 

размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население 

мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

Анализ карт населения. 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства мира. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших 

стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. 

Ведущие страны - экспортеры основных видов продукции. География мировых 
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валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного 

освоения разных территорий. Определение международной специализации 

крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства и природными условиями на конкретных 

территориях. 

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта 

мира. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 

Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью 

определения специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в 

международном географическом разделении труда. 

Россия в современном мире. 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических отношений. 

Отрасли международной специализации России. Особенности географии 

экономических, политических и культурных связей России с наиболее 

развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений 

внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географическое содержание глобальных проблем человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая 

проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы преодоления 

отсталости развивающихся стран. географические аспекты качества жизни 

населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих 

географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

2.1.8 Математика 

Изучение математики на уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и 

освоения избранной специальности на современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления и интуиции, 
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творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в 

будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство 

с историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса. 

Содержание  рабочей программы по математике 

Алгебра 

Числовые и буквенные выражения 

Делимость целых чисел. Деление с остатком сравнения <*>. Решение 

задач с целочисленными неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. 

Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. 

Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень (формула 

Муавра). Основная теорема алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление 

многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми 

коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. 

Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для 

старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от многих переменных, 

симметрические многочлены. 

Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. 

Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а 

также операции возведения в степень и логарифмирования. 

Тригонометрия 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера 

угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и 

тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 

половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических 

функций через тангенс аргумента. Преобразования тригонометрических 

выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения 

тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 

функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 
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ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. 

Область определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции. Нахождение функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты. Графики дробно-линейных 

функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, 

основной период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и 

графики. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей 

координат. 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь 

круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах 

последовательностей. переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. основные теоремы о непрерывных 

функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. поведение функций на 

бесконечности. асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения и частного. Производные основных элементарных 

функций. Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, 

физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших 

значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона - Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений и неравенств. Решение иррациональных 
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уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 

уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя 

неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и 

среднем геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач 

из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет 

реальных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. числовые 

характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из 

конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. 

Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. 

понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. 

Геометрия 

Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. 

Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной 

окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение 

площади треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 

касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. 

Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки 

вписанных и описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и 

геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе 

построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 
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прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой 

и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных 

фигур. Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

многогранные углы. выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые 

сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения 

конуса. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, 

сфера, описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. 

Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по 

трем некомпланарным векторам. 

 

2.1.9 Информатика 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
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- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Содержание  рабочей программы по информатике и ИКТ 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация 

информационных процессов. Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор 

способа хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических 

системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при 

анализе процессов в обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование 

информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из 

различных предметных областей. Структурирование данных. Построение 

информационной модели для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на 

примерах задач различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры 

современных компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация 

личного информационного пространства, защиты информации. 
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Программные и аппаратные средства в различных видах 

профессиональной деятельности. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 

технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 

Гипертекстовое представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы 

электронных таблиц. Основные способы представления математических 

зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных 

областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с 

графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной 

графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей (сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и 

программные средства организации компьютерных сетей. Поисковые 

информационные системы. Организация поиска информации. Описание 

объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и 

правовые нормы информационной деятельности человека. 

 

2.1.10 Физика 

Изучение физики на уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой 
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цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 

за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

 Содержание  рабочей программы по физике 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные 

гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости 

физических законов и теорий. принцип соответствия. Основные элементы 

физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное 

тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов 

классической механики. использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа 

относительности, законов классической механики, сохранения импульса и 

механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. необратимость тепловых 

процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, 

тепловых процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о 

свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 



 146 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной 

индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, 

практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, 

магнитофона; для безопасного обращения с домашней электропроводкой, 

бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частей. Корпускулярно-волновой дуализм. соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые 

организмы. Доза излучения. закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. элементарные частицы. фундаментальные 

взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции солнца и звезд. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов 

физики для объяснения природы космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, 

явления фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного 

распада, работы лазера, дозиметров. 

 

 

2.1.11 Астрономия 

Предмет астрономии 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками. Эволюция взглядов 

человека на Вселенную. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Геоцентрическая и Гелиоцентрическая системы. Структура и масштабы 

Вселенной. Особенности астрономических методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник земли, полѐт 

Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики 

Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы, небесные координаты. 

Звѐздная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 

отображения звѐздного неба. Видимая звѐздная величина. Суточное движение 

светил. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 

фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимости планет. Методы определения расстояний до Солнечной системы и их 
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размеров. Небесная механика, законы Кеплера, определение масс небесных тел, 

движение искусственных небесных тел. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля-луна. Планеты 

земной группы. Планеты гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела 

Солнечной системы. Астероидная опасность. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны 

как источник информации о природе т свойствах небесных тел. Наземные и 

космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. 

Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-

Больцмана. 

Звѐзды 

Звѐзды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. 

Разнообразие звѐздных характеристик и их закономерности. Определение 

расстояний до звѐзд. Параллакс Двойные и кратные звѐзды. Внесолнечные 

планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение 

и источники энергии звѐзд. Происхождение химических элементов. 

Переменные и вспыхивающие звѐзды. Коричневые карлики. Эволюция звѐзд, еѐ 

этапы и конечные стадии  

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявление солнечной 

активности; пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной 

активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Галактики 

Наша Галактика – Млечный Путь. Состав и структура Галактики. 

Звѐздные скопления. Межзвѐздный газ и пыль Вращение Галактики. Тѐмная 

Материя.  

Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. Сверхмассивные чѐрные дыры и активность галактик. 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной .Большой взрыв. Реликтовое излучение. Тѐмная Энергия. 

 

2.1.12 Химия 

Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 
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- применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

 Содержание  рабочей программы по химии 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль 

эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов. 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-элементы. особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических 

элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная 

связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, - разрушение 

кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-

химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая 

доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. 

Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (ph) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и 

расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства 

основных классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов. способы защиты от 

коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов. 
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Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические 

свойства основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. 

Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. 

Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических 

соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные 

источники углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, 

альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, 

углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера 

среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и 

ионы, отдельные классы органических соединений. 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, 

минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила 

безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. 

Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических 

веществ (на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность  

 

2.1.13 Биология 

Изучение биологии на уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся составной частью современной естественнонаучной 

картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 

биотехнологии, экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем 

(клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся 

биологических открытиях и современных исследованиях в биологической 

науке; 

- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 
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области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей 

живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения 

этических норм при проведении биологических исследований; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 Содержание  рабочей программы по биологии 

 Биология как наука. Методы научного познания 

Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Объект изучения биологии - биологические системы. Общие признаки 

биологических систем. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Клетка 

Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники 

клеточной теории. Основные положения современной клеточной теории. Роль 

клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и 

функции молекул неорганических и органических веществ. Взаимосвязи 

строения и функций молекул. 

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения 

и функций частей и органоидов клетки. Химический состав, строение и 

функции хромосом. 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры 

профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. 

Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и 

темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих 

бактерий на Земле. Пластический обмен. Генетическая информация в клетке. 

Ген. Генетический код. Биосинтез белка. Матричный характер реакций 

биосинтеза. 

Клетка - генетическая единица живого. Соматические и половые клетки. 

Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. 

Развитие половых клеток у растений и животных. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом; приготовление микропрепаратов, их изучение и 
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описание; опыты по определению каталитической активности ферментов; 

сравнительная характеристика клеток растений, животных, грибов и бактерий, 

процессов брожения и дыхания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, 

развития половых клеток у растений и животных. 

Организм 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы системы 

органов, их взаимосвязь как основа целостности организма. Гомеостаз. 

Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты. Автотрофы (хемотрофы и фототрофы). 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое 

размножение. Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития организмов. 

Жизненные циклы и чередование поколений. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика. 

Методы генетики. Методы изучения наследственности человека. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем, их цитологические основы. Закономерности сцепленного 

наследования. Закон Т. Моргана. Определение пола. Типы определения пола. 

Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип как 

целостная система. Развитие знаний о генотипе. геном человека. Хромосомная 

теория наследственности. Теория гена. Закономерности изменчивости. 

Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная 

изменчивость: комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их причины. 

Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды 

от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний 

человека. 

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. Методы селекции, их 

генетические основы. Особенности селекции растений, животных, 

микроорганизмов. Биотехнология, ее направления. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, 

направленное изменение генома). 

Проведение биологических исследований: составление схем 

скрещивания; решение генетических задач; построение вариационного ряда и 

вариационной кривой; выявление источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), изменчивости у особей одного вида; сравнительная характеристика 

бесполого и полового размножения, оплодотворения у цветковых растений и 

позвоночных животных, внешнего и внутреннего оплодотворения, пород 

(сортов); анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований 

в биотехнологии. 

Вид 

Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон 

зародышевого сходства. 

Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. 
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Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль 

эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Движущие силы эволюции. Формы естественного отбора. 

Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Популяция - элементарная единица эволюции. Элементарные факторы 

эволюции. Исследования С.С. Четверикова. Закономерности наследования 

признаков в популяциях разного типа. закон харди - вайнберга. Результаты 

эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания. Образование 

новых видов. Способы видообразования. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивости биосферы. 

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, 

параллелизм). Пути и направления эволюции (А.Н. Северцов, И.И. 

Шмальгаузен). Причины биологического прогресса и биологического регресса. 

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на 

Земле. Этапы эволюции органического мира на земле. Основные ароморфозы в 

эволюции растений и животных. Гипотезы происхождения человека. Этапы 

эволюции человека. Происхождение человеческих рас. Критика расизма и 

социального дарвинизма. 

Проведение биологических исследований: выявление ароморфозов, 

идиоадаптаций, приспособлений к среде обитания у организмов; наблюдение и 

описание особей вида по морфологическому критерию; сравнительная 

характеристика разных видов одного рода по морфологическому критерию, 

искусственного и естественного отбора, форм естественного отбора, способов 

видообразования, микро- и макроэволюции, путей и направлений эволюции; 

анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле, 

происхождения человека и формирования человеческих рас. 

Экосистемы 

Экологические факторы, общие закономерности их влияния на 

организмы. закон оптимума. Закон минимума. биологические ритмы. 

фотопериодизм. 

Понятия "биогеоценоз" и "экосистема". Видовая и пространственная 

структура экосистемы. Компоненты экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. 

Правила экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистеме. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. 

Биогенная миграция атомов. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Проведение биологических исследований: наблюдение и выявление 

приспособлений у организмов к влиянию различных экологических факторов, 

абиотических и биотических компонентов экосистем (на отдельных примерах), 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности; составление схем 

переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей); 

сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем; описание экосистем 
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и агроэкосистем своей местности (видовая и пространственная структура, 

сезонные изменения, наличие антропогенных изменений); исследование 

изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение 

экологических задач; Составление схем круговоротов углерода, кислорода, 

азота; анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере. 

 

2.1.14 Физическая культура 

Изучение физической культуры на уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 Содержание  рабочей программы по физкультуре  

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль 

в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства российской федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из 

упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, 

силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на 

растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы 

упражнений с дополнительным отягощением локального и избирательного 

воздействия на основные мышечные группы. 
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Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных 

акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в 

беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с 

разбега; совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); 

Прикладная физическая подготовка 

Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования; передвижение различными 

способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре. 

 

2.1.15 Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового 

образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Минимум содержания основных образовательных программ по ОБЖ 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, 

разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и 

гигиена беременности. уход за младенцем. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, 

поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки 

проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся 
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пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 19.10.2009 № 427) 

Государственная система обеспечения безопасности населения. Основные 

положения концепции национальной безопасности российской федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и 

объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и 

социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического 

акта и захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, 

оказавшегося на территории военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности 

населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы 

законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской 

обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны 

государства. История создания вооруженных сил. Виды Вооруженных Сил. 

Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню 

образования призывников, их здоровью и физической подготовленности. 

Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское 

освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и 

ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления 

подготовки специалистов для службы в вооруженных силах российской 

федерации. 

 

Основное содержание учебных предметов и курсов по выбору 

 

Практикум по русскому языку 

Изучение практикума по русскому языку на уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
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- формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков; 

- овладения нормами русского литературного языка и обогащения сло-

варного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

- обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

Содержание  рабочей программы по практикуму по русскому языку. 
Лексика. Фразеология. Лексическая осведомленность. Паронимы. Изоб-

разительно-выразительные средства русского языка. 

Орфоэпия. Современные орфоэпические нормы. Ударение. 

Морфемика и словообразование. Морфемный разбор слова. Способы об-

разования слов в русском языке. Словообразовательный разбор. 

Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Морфологиче-

ские нормы. 

Орфография. Правописание гласных и согласных в корне слова; правопи-

сание Ъ и Ь; правописание приставок; правописание окончаний; правописание 

суффиксов; правописание Н и НН; правописание местоимений; правописание 

числительных; пол- и полу-; правописание наречий; правописание служебных 

частей речи; правописание НЕ и НИ с разными частями речи; употребление де-

фиса. 

Синтаксис. Синтаксис простого и сложного предложения. Синтаксиче-

ские нормы. Средства связи предложений. Синтаксические средства художе-

ственной выразительности. Фигуры речи. 

Пунктуация. Знаки препинания в предложениях с однородными членами; 

знаки препинания в предложениях с вводными словами и обращениями; знаки 

препинания в предложениях с обособленными членами; знаки препинания в 

сложном предложении; двоеточие и тире в простом и сложном предложении; 

Стилистика. Текст. Стиль и тип речи. Комплексный анализ текста. 

Развитие речи. Конструирование текста. Создание сочинения- рассужде-

ния.  

 

Практикум по математике 

Изучение практикума по математике на уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- создать условия для расширенного и углубленного изучения материала, 

удовлетворения познавательных интересов и развития способностей учащихся 

в соответствии с основными темами курса алгебры и начал анализа, геометрии 

10-11 классов, 

- целенаправленная качественная подготовка выпускников к сдаче ЕГЭ. 

-повышение интеллектуального уровня обучающихся, совершенствова-

ние навыков формальной логики, 

-развитие навыков самостоятельной работы с учебной литературой, учеб-

ными ресурсами интернета, развитие навыков самоконтроля. 

- формирование логического, системного мышления, 

- формирование установки на владение интеллектуальными умениями в 

нестандартных и проблемных ситуациях. 

Содержание  рабочей программы по практикуму по математике. 
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Общие понятия уравнений и неравенств с одной переменной. Линейные 

уравнения. Общие методы решения. Линейные неравенства. Свойства линей-

ных неравенств, алгоритмы их решения. 

Обобщенные методы решения квадратных уравнений и неравенств. Гра-

фические методы решения. Квадратные уравнения и неравенства, общие мето-

ды их решения. Метод интервалов. 

Рациональные уравнения и неравенства. Общий метод решения. Рацио-

нальные уравнения. Общий метод решения. Решение дробно-рациональных 

уравнений с переменной. Рациональные неравенства с одной переменной. 

Обобщенный метод интервалов. 

Иррациональные уравнений и неравенства. Общий метод решения. Ирра-

циональные уравнения. Равносильность переходов, отбор корней. Иррацио-

нальные неравенства. Равносильность переходов. 

Тригонометрические уравнения и неравенства. Общий метод решения. 

Тригонометрические уравнения и методы их решения. Отбор корней. Тригоно-

метрические неравенства. Общий метод решения. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. Общие ме-

тоды решения. Показательные уравнения и неравенства. Методы их решения, 

отбор корней. Логарифмические уравнения и неравенства. Методы их решения, 

отбор корней. Тождественные преобразования выражений.  

Свойства степени с натуральным, целым и рациональным показателем. 

Преобразование степенных и иррациональных выражений. Тождественные 

преобразования тригонометрических выражений. 

Свойства логарифмов. Преобразование логарифмических выражений. 

Обобщенные методы решения уравнений, неравенств с переменной. Ре-

шение показательных и логарифмических уравнений и неравенств. Линейные 

уравнения и неравенства от одной переменной. Квадратные уравнения и нера-

венств , общие методы их решения. Метод интервалов. Показательные и лога-

рифмические уравнения и неравенства, методы их решения. 

Производная и ее применение. Понятие о производной функции. Ее гео-

метрический и физический смысл. Уравнение касательной к графику функции. 

Правила вычисления производных. Критические точки функции. Исследование 

функции.  

Системы уравнений и неравенств с переменными. Системы уравнений 

стандартного вида (линейные, квадратные, рациональные, иррациональные, по-

казательные, логарифмические) и общие методы их решения. Системы линей-

ных уравнений. Смешанные системы уравнений и неравенств. Методы решения 

смешанных систем уравнений и неравенств. Системы неравенств и их графиче-

ские представления.  

Уравнения, неравенства, системы как модели реальных ситуаций. Тексто-

вые задачи прикладной направленности (на совместную работу, движение, на 

смеси и сплавы), сводящиеся к системам уравнений, неравенств. Модельный 

подход к их решению 

 

Практикум по физике 

Изучение практикума по физике на уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
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- предоставление учащимся возможности удовлетворить индивидуальный 

интерес к изучению практических приложений физики в процессе познаватель-

ной и творческой деятельности при проведении с экспериментов , исследова-

ний и решения различных видов задач. 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физи-ческих задач и самостоятельного при-

обретения новых знаний; 

- совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

- формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и 

методах решения физических задач; 

- применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, решения физических за-дач, самостоятельного приобретения и оцен-

ки новой информации физического содержания. 

Содержание  рабочей программы по практикуму по физике. 
Механика. Кинематика и динамика. Решение задач на равномерное , рав-

нопеременное, равноускоренное движение . Решение задач на основные законы 

динамики: Ньюто-на, законы для сил тяготения, упругости, трения, со-

про-тивления. 

Законы сохранения. Задачи на закон сохранения импульса и реактивное 

движение. Задачи на определение работы и мощности. Задачи на закон сохра-

нения и превращения механической энергии. 

Молекулярная физика. Строение и свойства газов, жидкостей и твѐрдых 

тел. Качественные задачи на основные положения и основное уравнение моле-

кулярно-кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеально-

го газа: основное уравнение МКТ, определение скорости молекул, характери-

стики состояния газа в изопроцессах. Задачи на свойства паров: использование 

уравнения Менделеева — Клапейрона, характеристика критического состоя-

ния.. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. Задачи на опре-

деление характеристик твердого тела: абсолютное и относительное удлинение, 

тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Основы термодинамики. Комбинированные задачи на первый закон тер-

модинамики. Задачи на тепловые двигатели. Конструкторские задачи и задачи 

на проекты. 

Основы электродинамики. Законы постоянного электрического тока. 

Магнетизм. Задачи разных видов на описание электрического поля различными 

средствами: законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линия-

ми, напряженностью, разностью потенциалов, энергией. Решение задач на опи-

сание систем конденсаторов. Задачи на различные приемы расчета сопротивле-

ния сложных электрических цепей. Задачи разных видов на описание электри-

ческих цепей постоянного электрического тока с помощью закона Ома для за-

мкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов последовательного и парал-

лельного соединений. Постановка и решение фронтальных экспериментальных 

задач на определение показаний приборов при изменении сопротивления тех 

или иных участков цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. 

Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. Задачи на описание по-

стоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, полупроводни-

ках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. Ка-
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чественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим 

содержанием, комбинированные задачи. 

Электромагнитные колебания и волны. Задачи разных видов на описание 

явления электромагнитной индукции: закон электромагнитной индукции, пра-

вило Ленца, индуктивность. Задачи на переменный электрический ток: харак-

теристики переменного электрического тока, электрические машины, транс-

форматор. 

Геометрическая и волновая оптика. Элементы СТО. Задачи на описание 

различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, преломление, 

интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике: 

зеркала, оптические схемы. Класси-фикация задач по СТО и примеры их реше-

ния. 

Квантовая теория электромагнитного излучения вещества. Ядерная физи-

ка. 

Фотоэффект. Поглощение и излучение света атомом. Строение атома. Со-

став атомного ядра. Поглощение и излучение света атомом. Закон радиоактив-

ного распада. Физика атомного ядра. Энергия связи. Ядерные реакции.  

 

Практикум по биологии 

Изучение практикума по биологии на уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- повышение качества биологического образования на основе примене-

ния современных информационно-коммуникационных технологий, 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе работы с различными источниками информации, уме-

ний по выполнению типовых заданий, применяемых в контрольно-

измерительных материалах ЕГЭ; 

- воспитание культуры труда при работе с цифровыми образовательны-

ми ресурсами, позитивного ценностного отношения к живой природе, соб-

ственному здоровью и здоровью других людей. 

 

Содержание  рабочей программы по практикуму по биологии. 

Неклеточные формы жизни. Вирусы, особенности их строения и жизне-

деятельности. Бактериофаг. 

Прокариоты. Бактерии. Строение и жизнедеятельность бактерий. Раз-

множение, распространение, роль в природе, медицине, сельском хозяйстве и 

промышленности. Болезнетворные бактерии и борьба с ними. 

Ядерные организмы. 

Царство грибы. Общая характеристика грибов. Строение. Питание, раз-

множение, экология. Грибы паразиты. Плесневые грибы. Особенности строения 

грибной клетки. 

Царство Растения. Систематика низших растений. Строение водорослей. 

Экология водорослей. Питание и размножение водорослей. Роль водорослей в 

природе и жизни человека. Лишайники. Строение лишайника. Симбиоз. Пита-

ние. Размножение. Роль в природе и хозяйственной деятельности человека. Си-

стематика высших растений. Высшие споровые. Мхи и папоротникообразные. 

Семенные растения. Голосеменные. Покрытосеменные растения. Растение - це-
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лостный организм. Взаимосвязь органов. Основные жизненные функции расти-

тельного организма и его взаимосвязь со средой обитания. Опыление. Двойное 

оплодотворение. Строение растений класса двудольные и однодольные расте-

ния. Признаки семейства: крестоцветные, розоцветные, пасленовые, сложно-

цветные, бобовые, лилейные и злаковые . 

Царство Животные. Систематика беспозвоночных животных. Классифи-

кация животных. Тип простейшие. Тип Кишечнополостные. Тип Плоские чер-

ви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. Тип Моллюски. Тип Членисто-

ногие. Особенности строения и жизнедеятельности организмов. Систематика 

хордовых. Сравнительная характеристика основных классов типа Хордовых. 

Особенности строения и жизнедеятельности хордовых животных. Класс Рыбы. 

Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы. Класс Млекопита-

ющие. 

Человек - вершина эволюции животного мира. Общий обзор организма 

человека. Тело человека как система - системы органов - органы - ткани - клет-

ки. Строение и функции системы органов человека. Нервно - гуморальная си-

стема. Органы чувств. Пищеварительная система. Кровеносная и лимфатиче-

ская система. Дыхательная система. Выделительная система. Покровы тела.  

 

Технология программирования 

Изучение технологии программирования на уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, применяемых в большинстве языков 

программирования; 

 изучение языка программирования более углубленно, применяя полу-

ченные знания на практике; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать ин-

формационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и пра-

вовых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных и коммуникаци-

онных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познаватель-

ной, в том числе проектной деятельности; 

Содержание  рабочей программы по технологии программирования. 
Применение языков программирования. Основные алгоритмические кон-

струкции.  

Основные понятия алгоритмизации. Понятие алгоритма. Свойства алго-

ритма. Схема решения задач на ЭВМ. Формы записи алгоритмов. Общие прин-

ципы построения алгоритмов. 
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Основные алгоритмические конструкции: линейные, разветвляющиеся, 

циклические. Логические основы алгоритмизации. Основные базовые и струк-

турированные типы данных, их характеристика. 

Языки и методы программирования Поколения языков программирова-

ния. 

Языки программирования. Эволюция языков программирования. Класси-

фикация языков программирования. Понятие системы программирования. Ис-

ходный, объектный и загрузочный модули. Интегрированная среда программи-

рования. 

Методы программирования: структурный, модульный, объектно-

ориентированный. Достоинства и недостатки методов программирования. Об-

щие принципы разработки программного обеспечения. Жизненный цикл про-

граммного обеспечения. Типы приложений. Консольные приложения. 

Программирование на алгоритмическом языке Паскаль. 

Turbo Pascal. Основные элементы языка. Структурная схема программы 

на алгоритмическом языке. Лексика языка. Переменные и константы. Типы 

данных. Выражения и операции. Стандартные функции. Структура программы. 

Операторы языка. Синтаксис операторов. Составной оператор. Вложенные 

условные операторы. Циклические конструкции. Массивы как структурирован-

ный тип данных. Объявление массива. Ввод и вывод одномерных и двумерных 

массивов. Обработка массивов. Стандартные функции для массива целых и ве-

щественных чисел. 

Объявление строковых типов данных. Поиск, удаление, замена и добав-

ление символов в строке. Операции со строками. Стандартные функции и про-

цедуры работы со строками. 

Программирование в объектно-ориентированной среде 

История развития ООП. Базовые понятия: объект, его свойства и методы, 

класс, интерфейс. Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, по-

лиморфизм. 

Событийно-управляемая модель программирования. Компонентно-

ориентированный подход. Классы объектов. Компоненты и их свойства. 

Программирование в консольной среде С++ 

Интегрированная среда разработки CodeBlocks. Интерфейс консольной 

среды программирования: характеристика, объекты. 

 

Панель компонентов. Окно кода проекта. Состав и характеристика проек-

та. Выполнение проекта. Настройка среды и параметров проекта. 

Разработка и защита творческого проекта. 

 

Технология химического анализа 

Изучение технологии химического анализа на уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 
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- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде, проведения исследовательских работ, сознательного выбора профессии, 

связанной с химией. 

Содержание  рабочей программы по технологии химического 

анализа. 

Сравнение органических соединений с неорганическими. Природные, ис-

кусственные и синтетические органические соединения. Валентность. 

Строение органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радика-

лы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная 

изомерия. Типы химических связей в молекулах органических соединений. 

Упражнения по составлению структурных формул изомеров углеводородов С7 

– С10 разветвленного строения. 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические 

свойства основных классов органических соединений. Решение задач на вывод 

химической формулы органического вещества. Задачи на нахождение молеку-

лярных формул органических веществ по данным о массе, объеме или количе-

стве вещества продуктов их сгорания. Алгоритм решения задач на определение 

молекулярных формул органических веществ известного гомологического рядя 

на основе реакций с их участием (на примере гомологического ряда алканов). 

Углеводороды. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные ис-

точники углеводородов: нефть и природный газ. 

Типы химических реакций. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций с участием органических веществ. Задачи повы-

шенного уровня сложности по теме «Углеводороды» (алканы, алкены, диены, 

алкины, арены). Комбинированные задачи по теме «Углеводороды». Правила 

безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. Про-

ведение химических реакций при нагревании. Качественные реакции на непре-

дельные соединения. 

Кислородосодержащие органические вещества. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, 

альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углево-

ды. Задачи повышенного уровня сложности по темам: «Кислородосодержащие 

органические вещества». Комбинированные задачи по теме «Кислородосодер-

жащие органические вещества». Качественные задачи и задачи на генетиче-

скую связь кислородсодержащих органических веществ и углеводородов. 

Азотосодержащие соединения. 
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Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры: 

пластмассы, каучуки, волокна. Качественные задачи на «Азотосодержащие со-

единения». 

Основные понятия и законы химии. 

Основные стехиометрические понятия и законы химии. Относительные 

атомные и молекулярные массы. Количество вещества. Моль. Массовая и мо-

лярная доли. Объемная и мольная доли. Средняя молярная масса смеси газов. 

Газовые законы. Закон Авогадро и его следствия. Вывод формул веществ по 

массовым долям химических элементов. 

Расчеты по уравнениям химических реакций. 

Типичные задачи по уравнению химической реакции. Расчеты по не-

скольким уравнениям химических реакций. Определение состава смеси. Задачи 

на смеси. Вывод формулы вещества по результатам химической реакции. Вы-

вод формулы вещества по результатам его сгорания. Задачи о металлической 

пластинке, погруженной в раствор соли менее активного металла. Комбиниро-

ванные задачи «Углеводороды». 

Растворы. 

Растворы. Растворимость. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества. Задачи на растворы. Массовая и объем-

ная доли компонентов в растворе. Правило смешивания растворов. Молярная 

концентрация. Расчеты по уравнениям реакций, протекающие в растворах. 

Комбинированные задачи «Кислородсодержащие органические вещества». 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Составление окислительно-восстановительных реакций органических и 

неорганических веществ. Электронный баланс и метод полуреакций. Расчеты 

по уравнениям окислительно-восстановительных реакций. 

 

Курсы внеурочной деятельности 

В МБОУ «ЦО-гимназия № 1» реализуется ряд курсов внеурочной дея-

тельности, целью которой является обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за 

счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность, повышение гибкости ее организа-

ции. Курсы внеурочной деятельности ведутся по следующим направлениям: 

социальное – «Трудные вопросы биологии», «Первая доврачебная по-

мощь». «Экономическая грамотность», «Трудные вопросы математики», 

«Трудные вопросы математики», «Трудные вопросы истории», «Трудные во-

просы химии», «Трудные вопросы русского языка», «Трудные вопросы обще-

ствознания»; 

общеинтеллектуальное – «Юный лингвист»,«Китайский язык», Техноло-

гия решения химических задач», «Латинский язык». 

Предметные результаты освоения учащимися данных курсов и их содер-

жание представлены в рабочих программах, являющихся неотъемлемой частью 

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«ЦО-гимназия № 1». 
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2.2. Программа развития универсальных учебных действий 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего 

общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

2.2.1. Цели и задачи программы развития УУД, включая учебно-

исследовательскую и проектную деятельность обучающихся 

 

Программа развития УУД является организационно-методической осно-

вой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы. Требования 

включают:  

освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, 

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных дей-

ствий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике; 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельно-

сти и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образова-

тельной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта приме-

нения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной презен-

тации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

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

проблемы. 

Программа обеспечивает:  
развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориенти-

ров и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного разви-

тия обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в пред-

метных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятель-

ности; 
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создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их само-

стоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивиду-

альных проектов; 

возможность практического использования приобретенных обучающими-

ся коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и само-

контроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и професси-

ональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода та-

ким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно ис-

пользоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами обра-

зовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных про-

бах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необ-

ходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и иссле-

довательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, 

таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 

применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситу-

ациях; 

обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе 

на материале содержания учебных предметов; 

включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

тельность обучающихся; 

обеспечение преемственности программы развития универсальных учеб-

ных действий при переходе от основного общего к среднему общему образова-

нию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляет-

ся с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной 

сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную си-

стему, определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными 

особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирова-

ние чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее ком-

петенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер уни-
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версальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном 

содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не отно-

сящиеся к учебе в школе. 

 

2.2.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универ-

сальных учебных действий 

 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в до-

школьном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого 

уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, 

выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень 

их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уро-

вень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 

становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделя-

ют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте че-

ловеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды 

универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются 

в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям дея-

тельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства 

(того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность ре-

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

учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосред-

ственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с 

другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям 

как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используе-

мому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, познаватель-

ных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в про-

цессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные дей-

ствия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения ком-

петентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от под-

росткового является широкий перенос сформированных универсальных учеб-

ных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обу-

чения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают ис-

пытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах.  

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

уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различ-

ных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективиро-
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вано на школьном уровне), осуществить управленческие или предприниматель-

ские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять 

участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного 

уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значе-

ние приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучаю-

щихся (при том что по-прежнему важное место остается за личностным само-

определением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное 

смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой дея-

тельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается поли-

мотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и об-

ществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассни-

ков, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в 

самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора 

целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивиду-

альные образовательные траектории, сложное планирование и проектирование 

своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в 

поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих 

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

уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти 

за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стра-

тегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в 

открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием ком-

муникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нор-

мальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную дея-

тельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, иссле-

довательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать кон-

фликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школь-

ный возраст является ключевым для развития познавательных универсальных 

учебных действий и формирования собственной образовательной стратегии. 

Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное 

и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего об-

разования является залогом успешного формирования УУД. В открытом обра-

зовательном пространстве происходит испытание сформированных компетен-

ций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа 

личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образо-

вания является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в 
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сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей про-

фессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных 

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

и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как 

набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных 

задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые 

условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных дей-

ствий в школе.  

 

2.2.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных дей-

ствий 

 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися тем-

па, режимов и форм освоения предметного материала; 

обеспечение возможности конвертировать все образовательные достиже-

ния обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в ре-

зультаты в форматах, принятых в данной образовательной организации (оцен-

ки, портфолио и т. п.); 

обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых реша-

ются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся са-

мостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требую-

щих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формиро-

вать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных пози-

ций и формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления полидисципли-

нарных связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования мета-

предметных понятий и представлений. 
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Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например:  

полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

методологические и философские семинары; 

образовательные экспедиции и экскурсии; 

учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем мест-

ного сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего об-

щего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возмож-

ности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся смо-

жет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ро-

весниками, так и с детьми иных возрастов; 

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами 

и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся само-

стоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведе-

ния во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения 

с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидис-

циплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, ле-

жащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образователь-

ной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сооб-

щества; 

комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 
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социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сооб-

щества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная органи-

зация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

получение предметных знаний в структурах, альтернативных образова-

тельной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправлен-

ного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно ис-

пользовать возможности самостоятельного формирования элементов индиви-

дуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с по-

следующей сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и уни-

верситетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информаци-

онными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее ре-

ализации. 

 

2.2.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной рабо-

ты старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образова-

тельной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где ма-

териалом являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего об-

щего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  

освоения социальной жизни и культуры. 
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На уровне среднего общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной дея-

тельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования 

проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математиче-

ского моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он форми-

рует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагае-

мых другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными 

сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не 

в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачи-

вался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть представ-

лены местному сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских 

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

 

2.2.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

 

Одним из путей формирования УУД в средней  школе является включе-

ние обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, ко-

торая может осуществляться в рамках реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на 

использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении среднего общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степе-

ни связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечиваю-

щего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проект-

ная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт 

как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, 

защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося 

и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является "прира-

щение" в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской 

работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные 

проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по 

двум направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-
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исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, кон-

ференции и др. 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности являются: 

исследовательское; 

инженерное; 

прикладное; 

бизнес-проектирование; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

социальное; 

бизнес-проектирование; 

исследовательское; 

инженерное; 

информационное. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие прин-

ципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, которые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных 

особенностей и условий образовательной организации, а также характеристики 

рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, ис-

следовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновацион-

ный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьировать-

ся, так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть 

реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более 

длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы мо-

гут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и ро-

дители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуаль-

ный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоя-

тельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

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

но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок 

изобретательства, урок "Удивительное рядом", урок - рассказ об ученых, урок - 
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защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок "Патент на откры-

тие", урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, доста-

точно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеуроч-

ных занятиях могут быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко обо-

значенными образовательными целями, программой деятельности, продуман-

ными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают ак-

тивную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследова-

тельского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение пред-

мета, дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллек-

тивное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и обра-

зования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

УНИО других школ; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рам-

ках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельно-

сти можно выделить следующие: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуа-

ров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие циф-

ровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конферен-

ций, семинаров и круглых столов. 
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Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследо-

ваний, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архи-

вов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в 

виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.2.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти 

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающиеся получат представление: 

о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

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

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от иссле-

дований в естественных науках; 

об истории науки; 

о новейших разработках в области науки и технологий; 

о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобрета-

тельской и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита 

авторского права и др.); 

о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения иссле-

дований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

использовать основной алгоритм исследования при решении своих учеб-

но-познавательных задач; 

использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и со-

циальной жизни; 

использовать элементы математического моделирования при решении ис-

следовательских задач; 

использовать элементы математического анализа для интерпретации ре-

зультатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями 

об общем благе; 
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восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем куль-

турном пространстве; 

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития раз-

личных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постанов-

ке собственных целей; 

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

обходимые для достижения поставленной цели; 

находить различные источники материальных и нематериальных ресур-

сов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследо-

вания, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении рабо-

ты; 

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследова-

ния и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследова-

ния, видеть возможные варианты применения результатов. 

 

2.2.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетен-

ций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Усло-

вия включают:  

укомплектованность образовательной организации педагогическими, ру-

ководящими и иными работниками;  

уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-

ной организации;  

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу сред-

него общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучаю-

щихся начальной, основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

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

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, иссле-

довательской деятельности; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие по-

зиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровожде-

ния обучающихся; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества форми-

рования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик ор-

ганизации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими органи-

зациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учи-

теля, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образователь-

ной траектории обучающегося); 

обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях 

и событиях, в учебные результаты среднего образования; 

привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-

курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивиду-

альной образовательной траектории обучающихся; 

привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интер-

активные конференции и образовательные события с ровесниками из других 

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

ния с носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную дея-

тельность, в том числе в деятельность социального проектирования и социаль-

ного предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную ис-

следовательскую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится со-

здание методически единого пространства внутри образовательной организа-

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

при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учеб-

ного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована 
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читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образова-

тельной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, 

при которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания 

компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные 

задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных 

задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специаль-

ных задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной 

программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться 

в специально подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а 

ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, 

трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования чита-

тельской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-

предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в 

развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и до-

стижения поставленной цели. 

 

2.2.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образо-

вательных результатов на уровне среднего общего образования универсальные 

учебные действия оцениваются в рамках специально организованных образова-

тельной организацией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное 

событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинар-

ный характер; 

в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных воз-

растов и разных типов образовательных организаций и учреждений (технику-

мов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

в событии могут принимать участие представители бизнеса, государ-

ственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, 

чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 
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презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые докла-

ды, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 

для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного обра-

зовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы 

оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события 

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

сти, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся долж-

ны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 

соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из 

каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

на каждом этапе реализации образовательного события при использова-

нии оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех 

же участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; 

оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результа-

тов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента са-

мооценки обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценоч-

ные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и приме-

нения обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

защита темы проекта (проектной идеи); 

защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены: 

актуальность проекта; 

положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для ре-

ализации проекта, возможные источники ресурсов; 

риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимо-

сти) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучаю-

щемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализо-

ванный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 
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3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как 

сам автор, так и другие люди. 

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

для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся уда-

лось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обуча-

ющимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, по-

средничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимо-

сти), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проект-

ной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старше-

классниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности уни-

версальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, 

но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целе-

сообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранени-

ем исходного замысла проекта; 

для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, 

в которую должны обязательно входить педагоги и представители администра-

ции образовательных организаций, где учатся дети, представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проект-

ные работы; 

оценивание производится на основе критериальной модели; 

для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электрон-

ный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ 

презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам 

определяет сама образовательная организация; 

результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учеб-

ных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно но-

сить выраженный научный характер. Для руководства исследовательской рабо-

той обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных 

областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институ-

тов, колледжей. В случае если нет организационной возможности привлекать 

специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской рабо-
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той обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство 

этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

естественно-научные исследования; 

исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

экономические исследования; 

социальные исследования; 

научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формули-

ровка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, прове-

дение исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социаль-

ной и экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в 

том числе). 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

2.3.1. Описание особенностей воспитательного процесса в МБОУ 

"ЦО-гимназия № 1" 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования - гимназия №1» (далее – МБОУ «ЦО - гимназия № 1») существует 

как учебное заведение, дающее высокий уровень образования. При построении 

воспитательной системы мы исходим из того, что естественной потребностью 

ребенка является потребность в успехе, под которым мы понимаем 

осознаваемое этим ребенком общественное признание собственных 

достижений. Демократический уклад жизни гимназии – это уникальная среда, с 

особой атмосферой тепла и раскованности, защищенности ребенка, 

самоценности свободы личности, ее прав и возможностей.  

Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились 

дети, внуки. Многие выпускники 72% приводят своих детей, образуя 

многочисленные школьные «династии». В гимназии уже стало традицией, 

выпускники становятся педагогами нашего учреждения и приводят сюда своих 

детей – 15 педагогов, преемственность поколений не обрывается, а крепнет и 

расширяется. Эта особенность играет важную роль в воспитательном процессе, 

способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных 

отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, 

учащихся и учителей не только в школе, но и в поселении в целом. Контингент 

обучающихся детей состоит в основном из проживающих в микрорайоне 

гимназии детей. По социальному статусу семьи разные: обеспеченные, 

малообеспеченные, многодетные, полные, неполные, семьи опекунов; семьи с 

детьми-инвалидами. В зависимости от данных факторов построен учебный и 

воспитательный процесс, осуществляется внеурочная деятельность, работают 

кружки и секции дополнительного образования.  



181 

Воспитательная система гимназии складывается из совместной 

деятельности учителей, учащихся, родителей, педагогов дополнительного 

образования, педагогов учреждений культуры и спорта, из воспитания на уроке, 

вне урока: через систему дополнительного образования, реализацию программ 

воспитания, преемственности детский сад-школа, экскурсионной и творческой 

деятельности.  

Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив 

гимназии - идея творчества. Педагогами создаѐтся атмосфера взаимоуважения, 

поддержки каждого ученика. Классные руководители, социальный педагог, 

администрация гимназии в своей деятельности придерживаются принципов 

гуманности и толерантности. Создаются условия для самореализации 

школьников. Все больше возможностей предоставляется для того, чтобы 

каждый ребенок мог проявить себя и быть успешным в том или ином 

направлении.  

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех 

участников образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении 

принципиальных вопросов воспитания, развития гимназии участвуют советы 

самоуправления: Управляющий Совет гимназии, Общегимназический 

родительский комитет и Совет старшеклассников.  

Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной 

деятельности играют объединения дополнительного образования.  

Традиции коллектива - это обычаи, порядки, правила поведения, 

установившиеся в нем, оберегаемые им, передаваемые от одного поколения 

воспитанников к другому. В школе накоплен богатый опыт работы по КТД. В 

течение года каждый учащийся школы принимает участие в таких программах. 

Коллективные творческие дела - это и труд, и общение, и искусство, и 

различные формы досуговой деятельности. Традиционными в гимназии 

являются следующие праздники, КТД: торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» (День Знаний), праздник для первоклассников «Посвящение в 

гимназисты», праздник для первоклассников «Посвящение в «Муравейное 

братство», праздник «Золотая осень», КТД «День Матери», КТД «День 

самоуправления», праздник-концерт «Спасибо Вам, учителя!», вечер встречи с 

выпускниками, КТД «Нам дороги эти позабыть нельзя!..» (День Победы), 

праздник «До свидания, начальная школа!», праздник последнего звонка 

«Звени, звонок, прощальный!», Акции «Помоги другу», «Помоги 

четвероногому другу», «Зеленая школа», «Новый год+».  

В связи с изменением структуры образовательных организаций от школ к 

Центру считается правильным сохранение традиций всех структурных 

подразделений и создание новых Центра.  

В гимназии функционируют: Парламент гимназии, детская общественная 

организация «Муравейное братство», юнармейский отряд «Новое поколение», 

волонтерский отряд «Пионеры нового поколения», отряд ЮИДД «Всѐ по 

правилам».  

В МБОУ «ЦО - гимназия № 1» активно развивается социальное 

партнерство с другими учреждениями региона и страны: МГУ, ВШЭ, МФТИ, 

ТулГУ, ТГПУ имени Л.Н.Толстого, ТОЭБЦу, Долматовский детский дом, музей-

усадьба «Ясная Поляна» и др. Сотрудничество и взаимодействие с партнѐрами 
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проявляется в совместной реализации образовательных проектов и социальных 

инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании образовательной 

среды гимназии. Такая деятельность расширяет круг общения всех участников 

образовательного процесса, позволяет обучающимся получить социальный 

опыт, способствует развитию личностного потенциала, приобретению опыта 

взаимодействия с другими микросоциумами, обогащая тем самым свой 

внутренний мир, приобретая навыки коммуникации, определяя свое место в 

окружающем мире.  

Воспитательная работа построена с опорой на патриотические ценности, 

культурные и исторические традиции русского народа и направлена на 

полноценное формирование личности школьника как гражданина и патриота 

своей Родины с высоким духовно-нравственным потенциалом.  

Процесс воспитания в МБОУ «ЦО - гимназия № 1» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе;  

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

гимназии детско-взрослых групп, которые объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. Исходя из этого 

воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашей 

образовательной организации ценностях, (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в МБОУ «ЦО - гимназия №1» – 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 
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(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).  

Данная цель ориентирует педагогов гимназии не на обеспечение 

соответствия личности ребенка 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 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования:  

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;   

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;   

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;   

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;   

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
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составляющих общей цели воспитания. Достижению поставленной цели 

воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных 

задач:  

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе;  

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

гимназии;  

3. вовлекать гимназистов в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности 

и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 

возможности;  

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне гимназии, так и на уровне классных сообществ;   

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии  

детских общественных объединений и организаций;   

7. организовывать для гимназистов экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;   

8. организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9. развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

10. организовать работу с семьями гимназистов, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

МБОУ «ЦО – гимназия № 1» интересную и событийно насыщенную жизнь 

детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения гимназистов. 

 

2.3.4. Виды, формы и содержание совместной деятельности 

педагогических работников, обучающихся и социальных партнеров 

гимназии 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле.  

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела в МБОУ «ЦО – гимназия № 1» – это главные 

традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть гимназистов и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в гимназии, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для гимназистов, объединяющих их вместе с 
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педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в гимназии. 

Введение ключевых дел в жизнь гимназии помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. Вовлечение обучающихся в ключевые 

общешкольные мероприятия способствует поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу.  

Для этого в МБОУ «ЦО - гимназия № 1» используются следующие формы 

работы.  

На внешкольном уровне:  

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего гимназию социума:  

- Акция «Помоги другу»;  

- Акия «Помоги четвероногому другу»;  

- Акция «Зеленая школа»;  

- Акция «Собери макулатуру – спаси дерево!»;  

- Акция «Новый год+»;  

- Волонтѐрская акция «Чистый город»; - Акция «Поздравь ветерана»; - 

Акция «Георгиевская лента».  

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны.  

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации гимназистов и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям:  

- Всероссийский открытый урок «Будь здоров!»;  

- Всероссийская акция «Диктант Победы»;  

- Всероссийские открытые уроки ОБЖ;  

- Общероссийская образовательная акция «Всероссийский 

экономический диктант»;  

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»;  

- Всероссийский открытый урок «Спорт - это жизнь!»;  

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет;  

- Международная просветительская акция «Большой этнографический 

диктант»;  
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- Всероссийского форума профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ»;  

- Всероссийский конкурс «Большая перемена»;  

- Всероссийский открытый урок «#МыВместе»;  

- Общероссийская образовательная акция «Экологический диктант»; - 

Общероссийская образовательная акция «Правовой диктант». На школьном 

уровне:  

• разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоциональнопсихологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости.  

• общегимназические 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 гимназии: Праздничная линейка, посвящѐнная Дню 

знаний, праздничные концерты, посвящѐнные Дню учителя, «День 

самоуправления», праздник, посвященный Дню матери, конкурс новогоднего 

оформления кабинетов, новогоднее праздничное представление, праздник 

«День Защитника Отечества», праздничные концерты, посвящѐнные Дню 8 

Марта», митинг, посвященный Дню Великой Победы, праздник Последнего 

звонка» и др.  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в гимназии и развивающие 

школьную идентичность детей: «Посвящение в гимназисты», «Посвящение в 

«Муравейное братство»», «Посвящение в юные инспектора дорожного 

движения», «Прощаие с начальной школой», «Посвящение в Юнармейцы» и др.  

• спортивные КТД: спартакиады, фестивали, состязания, встречи с 

мастерами спорта, веселые старты, День здоровья, зарядка, спортивные 

(подвижные, туристические) игры на местности, спортивные праздники, 

конкурсы знатоков спорта, конкурсы рисунков, эмблем, коллективный выход на 

спортивные соревнования.  

• церемонии награждения (по итогам года) гимназистов и педагогов за 

активное участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

На уровне начального общего образования совместная направленная 

деятельность педагога и гимназистов начального уровня заключается в 

развитии познавательной, творческой, социально-активной видах деятельности 

путем стимулирования детей к участию в общегимназических делах, опираясь 

на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне основного и среднего 

образования – через создаваемый совет класса, который отвечает за участие в 
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общегимназических делах, информирование о делах школьной жизни путем 

делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления.  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общегимназических ключевых дел;  

• участие классов в реализации общегимназических ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общегимназических ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. На 

индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

гимназии в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, 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 подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, через 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. Модуль «Классное руководство»  

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребѐнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своѐ место в жизни.  

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями убчающихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе;  

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися 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 обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Формы и виды деятельности:  

— проектирование целей, перспектив правил и традиций 
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жизнедеятельности классного коллектива;  

— Совместная разработка и реализация мероприятий в рамках 

общегимназических проектов «Шагать тропою доброты», «Спортивная 

суббота», «КВН», «Письмо ветерану» и др.;  

— совместное планирование, реализация коллективных творческих дел 

классного коллектива;  

— совместное планирование и подведение итогов каждого месяца 

(триместра, полугодия, года) по разным направлениям деятельности;  

— формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 

концерты для мам, бабушек, пап и т.п.;  

— установление позитивных отношений с другими классными 

коллективами (через участие в фестивале проектов классных коллективов 

«Новогодний переполох», «Спортивная суббота», «КВН»);  

— создание ситуации выбора и успеха для обучающихся класса.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и гимназистов, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления воспитанникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

• Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют 

разнообразные формы. Это: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; 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 гимназисту 

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 обучающимися:  

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности:  

— наблюдение за поведением гимназистов в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам;  

— изучение личных дел обучающихся, собеседование с педагогом-

психологом, учителямипредметниками, медицинским работником гимназии, с 

родителями (законными представителями) обучающихся;  

— изучение мотивации действий обучающихся, интересов конкретной 

группы обучающихся или класса в целом, уровень тревожности обучающихс 

класса;  

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед;  

— вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность;  

— предложение (делегирование) ответственности за то или иное 
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поручение в классе;  

— реализация мероприятий плана индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном положении.  

• 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.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи.  

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, гимназии, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении;  

• мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками на 

участие в конкурсном и олимпиадном движении;  

• Работа со слабоуспевающими детьми и обучающимися, 

испытывающими трудности по отдельным предметам направлена на контроль 

за успеваемостью обучающихся класса.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными 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 вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;  

• ведение дневника наблюдений, взаимодействие с педагогом-

психологом.  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на гимназистов;  

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учѐта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

Работа направлена на организацию досуга, дополнительной занятости 

обучающихся, контроль за свободным времяпровождением.  

Формы и виды работы: вовлечение детей в деятельность объединений 

дополнительного образования, наделение общественными поручениями в 

классе, делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с 

родителями, взаимодействие с социальным педагогом, педагогом-психологом 
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по вопросу реализации индивидуальной профилактической работу с 

обучающимися, состоящими на различных видах учета, контроля.  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

• помощь родителям гимназистов или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией гимназии и 

учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания детей;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении МБОУ «ЦО – гимназия № 1» и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей;  

• привлечение членов семей гимназистов к организации и проведению 

дел класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.  

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования»  

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для 

самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта 

социально значимых отношений.  

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение гимназистов в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах;  

- формирование в кружках и внеурочной деятельности, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях гимназистов с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; - поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

и дополнительного образования в МБОУ «ЦО – гимназия № 1» происходит в 

рамках следующих выбранных гимназистами ее видов.  

• Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования «Трудные вопросы по математике», «Трудные 

вопросы по русскому языку», «Трудные вопросы по литературе», «Трудные 

вопросы по биологии», «Трудные вопросы по физике», «Трудные вопросы по 

истории», «Трудные вопросы по обществознанию», «Трудные вопросы по 
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географии», кружок «Правовые знания», кружок «Технология решения 

химических задач», «Кружок «Общая химическая технология с элементами 

экологии», «Трудные вопросы неорганической химии», кружок «Иностранный – 

язык общения», кружок «Первая доврачебная помощь», «Финансовая 

грамотность», «Юный лингвист», спецкурс «Китайский язык», 

«Программирование на алгоритмическом языке», ЮИДД «Всѐ по правилам», 

«Учусь создавать проект», направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь 

их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира.  

• Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования «Страна мастеров», кружок «Мир красок», 

кружок «Народные костюмы», кружок «Народные танцы», кружок «Ложкари», 

кружок «Лепка», кружок «Палитра», хореография, литературно-поэтический 

клуб, театр на английском, танцевальная студия «Вдохновение», создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения гимназистов к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

• Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования «Лекторий по психологии «Познай себя», 

«Лекторий «Мир психологии», «Лекторий по психологии «Профессиональное 

призвание», кружок «Основы семейной жизни», направленные на развитие 

коммуникативных компетенций гимназистов, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей.  

• Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования «Край наш Тульский», «Мой 

край», направленные на воспитание у гимназистов любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

гимназистов, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

• Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования «Акробатический рок-н-ролл», 

«Гимнастика для начальной школы», «ОФП», «Плавание», «Волейбол» 

направленные на физическое развитие гимназистов, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  

• Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования «Математические бои», «Конструирование», 

«Народные игры», «Умники и умницы», направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала гимназистов, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

Каждое направление внеурочной деятельности и дополнительного 

образования и их тематическое наполнение направлено на обогащение опыта 
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коллективного взаимодействия ребенка в различных видах деятельности. Это, 

без сомнений, дает колоссальный воспитательный эффект в целом.  

4. Модуль «Школьный урок»  

Воспитание является одной из важнейших составляющих 

образовательного процесса наряду с обучение. Дополняя друг друга, обучение и 

воспитание служат единой цели: целостному развитию личности школьника.  

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний 

в объекты эмоционального переживания; организацию работы с 

воспитывающей информацией; привлечение внимания к нравственным 

проблемам, связанным с открытиями и изобретениями.  

 Реализация педагогами МБОУ «ЦО - гимназия № 1» воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее:  

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасному, к природе, к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в 

последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

- привлечение внимания гимназистов к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений через создание специальных тематических проектов, 

рассчитанных на сотрудничество музейного педагога с учителями-

предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, 

развитие умения совершать правильный выбор;  

- организация предметных образовательных событий (проведение 

предметных декад) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными  

возможностями;  

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, 

урок - деловая игра, урок-путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и 

др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный 

кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс 

газет и рисунков, экскурсия и др.);  

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности через 

использование занимательных элементов, историй из жизни великих ученых, 

писателей, ИКТ (программы-тренажеры, тесты, мультимедийные презентации, 

научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и др.); - использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
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примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в 

мире событиям, историческая справка «Лента времени», проведение Уроков 

Мужества;  

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат гимназистов 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 обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего гимназистов социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- Технология развивающего обучения и используемые нами механизмы 

организации учебной деятельности способствуют развитию и оформлению 

проблемных вопросов, возникающих в рамках урока, в самостоятельные 

индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные) 

исследовательские, что дает обучающимся 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 (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научнопрактических 

конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного 

уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное 

одобрение);  

- использование технологии «Портфолио», с целью развития 

самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, 

видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей.  

- успешное прохождение социальной и профессиональной практики.  

- проекты и далее в индивидуальные образовательные программы, что 

дает обучающимся возможность приобрести умения самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, 

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру.  
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Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 

обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 

деятельности.  

5. Модуль «Самоуправление»  

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ «ЦО – 

гимназия № 1» заключается в создании условий для выявления, поддержки и 

развития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со 

взрослыми решений, а также для включения обучающихся гимназии в 

вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность. 

Участие в самоуправлении даѐт возможность подросткам попробовать себя в 

различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, 

совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллективную 

ответственность за свои решения и поступки.  

Высшим органом самоуправления гимназии является Совет гимназии, 

состоящий из представителей ученического коллектива, администрации 

гимназии и представителей родительской общественности.  

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим 

образом: На уровне гимназии:  

- через деятельность выборного Совета старшеклассников гимназии, 

создаваемого для учета мнения гимназистов по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы. Главной задачей для них 

является постоянное улучшение условий обучения и досуга гимназистов. Совет 

Старшеклассников планирует, анализирует и воплощает в жизнь социально 

значимые проекты, проводит интересные мероприятия, помогает младшим 

товарищам с учебой.  

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 

для информирования учащихся и получения обратной связи от классных 

коллективов;  

- через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за 

проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе 

традиционных.  

Высшим органом ученического самоуправления является Парламент. 

Парламент собирается 1 раз в триместр, поэтапно анализирует деятельность и 

разрабатывает стратегию ее развития. В состав Парламента входит кабинет 

министров - школьное правительство (представитель от каждого класса 7-11 

классов), избирается Президент Парламента (обучающийся). Выборы 

Президента осуществляются в сентябре каждого года. Состав министерств 

формируется из соответствующих советников каждого совета округа. 

Министерства возглавляют министр и заместитель, выбранные из числа 

старшеклассников. Каждое министерство имеет своего куратора (педагога). 

Председатели министерств составляют кабинет министров. Министерства 

занимаются организацией конкретных мероприятий по различным 

направлениям деятельности.  

Избираемой должностью ежегодно является должность Президента, стать 

которым может старшеклассник (не моложе 14 лет), представивший и успешно 
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защитивший свою предвыборную программу в виде социального проекта и 

набравший большинство голосов на выборах. Социальный проект 

разрабатывается кандидатом на учебный год и содержит конкретные 

предложения по проведению системы мероприятий определенной 

направленности.  

Выборы Президента проходят согласно ролевой игре «Выборы»:  

• Первое знакомство с избирателями.  

• Регистрация кандидата в избиркоме.  

• Разработка предвыборной кампании.  

• Пресс-конференция.  

• Проведение избирательной кампании.  

• Дебаты по предвыборной программе.  

• Выборы.  

Жизнь Парламента строится на основе общегимназического плана.  

Кабинет министров работает в соответствии с общегимназическим 

планом, создает инициативные группы (советы дела).  

Подведение итогов работы Парламента осуществляется в конце каждого 

триместра.  

На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

Совета старшеклассников и классных руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса;  

Выборы членов органов управления в классах проводятся в начале 

сентября каждого года открытым голосованием. Органы ученического 

самоуправления избираются так, чтобы все обучающиеся входили в тот или 

иной отдел. Внутри отделов сменность поручений происходит один раз в 

триместр – тем самым детям дается возможность попробовать себя в различных 

видах деятельности с разной степенью ответственности за конечный результат, 

побыть ведущим и ведомым, организатором и исполнителем.  

Старосты и советы классов тесно сотрудничают между собой. Ребята 

организуют разнообразные мероприятия, спортивные соревнования, в которых 

принимают участие обучающиеся не только одного класса, но и параллели. 

Каждый класс планирует и организует работу по определенному направлению. 

Также осуществляется шефская помощь на каждом уровне.  

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение гимназистов в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел;  

- через реализацию функций гимназистами, отвечающими за различные 

направления работы в классе.  

- через непрерывный набор детей в органы школьного самоуправления, 

обмен опытом на диалоговых площадках и смену деятельности в течение 

учебного года.  

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
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трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации через участие в 

делах гимназии и класса и анализа проводимых дел.  

6. Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе МБОУ «ЦО - гимназия № 1» детское общественное 

объединение это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных 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). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении 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 гимназии, 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 гимназистами пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); 

участие гимназистов в работе на прилегающей к гимназии территории (работа в 

гимназическом 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, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

гимназистами, не являющимися членами данного объединения;  

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих 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);  

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием гимназистов в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 
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обучающихся.  

В МБОУ «ЦО – гимназия № 1» действуют следующие объединения:  

- Детское объединение «Муравейное братство» - добровольное детско-

юношеское объединение обучающихся 1-х и 11-х классов. Осуществляется 

через поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения – эмблемы, галстука, 

лоскутного покрывала), проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения;  

- Отряд ЮИДД «Всѐ по правилам» - пропаганда безопасного поведения 

на проезжей части пешеходов, велосипедистов пассажиров, проведение занятий 

с младшими школьниками, патрулирование на перекрестках возле школы, 

участие в конкурсах различного уровня по вопросам безопасности дорожного 

движения; Основные задачи:  

• оптимизация активности подростков через позитивную деятельность 

по формированию ответственности за безопасность своей жизни и 

окружающих на дорогах;  

• активная пропаганда ПДД среди детей для предупреждения ДДТТ;  

• социализация детей и подростков, привитие навыков общественной 

организационной работы, ответственности, товарищества через деятельность 

объединения отряда ЮИДД.  

- Волонтерский отряд «Пионеры нового поколения» (с 14 лет);  

Волонтерство – это участие гимназистов в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие гимназистов в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, 

города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность старшеклассников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет обучающимся 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом:  

На внешкольном уровне:  

• участие гимназистов в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица гимназии 

(в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться 

на территории проведения мероприятия, ответственными за техническое 

обеспечение мероприятия и т.п.);  

• участие гимназистов в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе гимназии (в том числе 

районного, городского характера);  

• посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения МБОУ «ЦО-гимназии № 1»;  
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• привлечение старшеклассников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 

социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений;  

• включение гимназистов в общение (посредством электронных сетей) с 

детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, 

находящимися на лечении или  

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях 

здравоохранения; На уровне школы:  

• участие гимназистов в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями гимназии;  

• участие волонтеров в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров;  

• участие старшеклассников к работе на прилегающей к гимназии 

территории (работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями 

и кустарниками, уход за малыми архитектурными формами);  

• работа в качестве вожатых в ЛДП детей при гимназии «Родничок» в 

период каникул.  

- Отряд ЮННАРМИИ «Новое поколение». Цель движения – возрождение 

старых добрых традиций детских и молодежных организаций, участие в 

патриотических мероприятиях.  

7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Обращение к потенциалу городской среды в воспитательной практике 

позволяет школьникам значительно пополнить свой историко-культурный 

багаж, освоить принятые в обществе ценности, нормы и правила поведения, 

выработать индивидуально-личностное отношение к месту своего жительства, 

осознать себя полноправными членами городского сообщества, ответственными 

за судьбу города, его настоящее и будущее.  

 Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

 Уровень среднего общего образования  
 мини-проект «Интересные профессии» (знакомство с различными 

профессиями с посещением предприятий и учреждений г. Тулы);  

 мини-проект «Край наш Тульский» (экскурсия в исторические, 

литературные, краеведческие музеи г. Тулы и области, интерактивные занятия и 
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квесты);  

 мини-проект «По местам боевой славы» (экскурсии по местам боевой 

славы, военноисторическим местам Тульской области, посещение воинских 

частей);  

 организация проектно-исследовательской деятельности гимназистов на 

темы, связанные с сохранением исторического облика города, например, 

«Знаменитые усадьбы Тульского края», «Жизнь старинных особняков», 

«Утраченные храмы Тулы и области» и др.;   

 проведение встреч с носителями культуры: экскурсоводами, 

специалистами по истории, архитектуре и искусству для освоения 

обучающимися культурного наследия родного региона;   

8. Модуль «Профориентация»  

При организации воспитательной работы большое внимание уделяется 

профессиональной ориентации гимназистов. Так как в гимназии имеются 

профильные классы, выпускники которых должны обладать лидерскими 

качествами личности, поэтому одним из главных направлений работы станет 

воспитание корпоративного (коллективного) духа обучающихся.  

Задача совместной деятельности педагогов, родителей и обучающихся – 

подготовить гимназистов к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

События модуля направлены на поддержку индивидуальности 

обучающихся. Индивидуальность - это интегративное свойство человека, 

отражающее его способность к самоосуществлению, характеризующее его 

творческое отношение к себе и своему бытию, к социальному и природному 

окружению, представляющее собой неповторимое сочетание общих и 

единичных черт. Одним из условий гармоничного развития личности является 

познание своего "Я" и определение собственного места в социуме. Помочь 

взрослеющему человеку в поисках ответов на жизненно важные вопросы: "Кто 

я?", "Каков мой жизненный путь?" и др. - значит помочь в развитии 

способности быть автором собственной жизни. Принципы 

профориентационной работы в гимназии:  

-  Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется с 

первого по выпускной класс.  

-  Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в. 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий 

в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости.  

-  Оптимальное  сочетание  массовых,  групповых  и 

 индивидуальных  форм профориентационной работы с 

обучающимися и родителями.  

-  Взаимосвязь гимназии, семьи, профессиональных учебных заведений, 

центров профориентации молодежи, службы занятости, общественных 

молодежных организаций.  
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-  Связь профориентации с жизнью (органическое единство 

потребностями общества в кадрах).  

Основными направлениями профориентационной работы в гимназии 

являются:  

-  Профессиональная информация.  

-  Профессиональное воспитание.  

-  Профессиональная консультация.  

Профессиональная информация включает в себя сведения о мире 

профессий, личностных и профессионально важных качествах человека, 

существенных для самоопределения, о системе учебных заведений и путях 

получения профессии, о потребностях общества в кадрах.  

Профессиональное воспитание включает в себя формирование 

склонностей и профессиональных интересов школьников. Сущность 

педагогической работы по профессиональному воспитанию заключается в том, 

чтобы побуждать обучающихся к участию в разнообразных формах учебной и 

внеклассной работы, общественно полезному и производственному труду, к 

активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте узнать и определить 

свои склонности и способности. Склонность развивается в процессе 

деятельности, а профессиональные знания успешно накапливаются при 

наличии профессиональных интересов.  

Профессиональное консультирование - изучение личности обучающегося 

и на этой основе выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная 

консультация чаще всего носит индивидуальный характер. Профессиональная 

информация включает в себя сведения о мире профессий, личностных и 

профессионально важных качествах человека, существенных для 

самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, 

о потребностях общества в кадрах.  

С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся 

выделены следующие этапы и содержание профориентационной работы в 

гимназии:  

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного 

отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

развитие интереса к учебнопознавательной деятельности, основанной на 

участии детей в различных видах деятельности.  

5-7 классы: развитие у школьников личностного интереса к 

профессиональной деятельности; формирование образа ―Я‖; приобретение 

первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной 

практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике, 

культуре. Этому способствует выполнение обучающимися профессиональных 

проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с 

требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку.  

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных 

занятий и элективных курсов; групповое и индивидуальное консультирование с 

целью оказания помощи в выборе профиля обучения;  

10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности.  
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 Эта работа осуществляется через:  

На региональном и всероссийском уровне:  

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, таких 

как ««Проектория», «Zасобой», «Билет в будущее», созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

региональных профориентационных проектах «Кадры будущего для региона», 

«Неделя без турникетов», участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков;  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; На муниципальном уровне:  

• экскурсии на предприятия города, дающие гимназистам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и ВУЗах 

города;  

На школьном уровне:  

• освоение гимназистами основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу гимназии, или 

в рамках курсов дополнительного образования.  

• циклы профориентационных часов общения «Конструктор профессий», 

«Профессии, востребованные в нашем районе, городе и регионе», «Выбирая 

профессию - выбираю жизненный путь», «Я и моѐ профессиональное будущее» 

и др., направленных на подготовку гимназистов к осознанному планированию и 

реализации ребенком своего профессионального будущего;  

• родительские собрания;  

• профориентационные практики: профессиональные пробы, где 

гимназисты узнают на практике, в чем заключается деятельность специалиста 

по выбранной профессии; уроки с привлечением работодателя, в ходе которого 

обучающиеся попробуют себя в данной профессиональной роли; мастер-классы 

с участием профессионалов; На индивидуальном уровне:  

• индивидуальные консультации психолога для старшеклассников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии;  

• участие в проектной деятельности, участия в научно-практических 

конференциях;  

• составление обучающимися профессиограмм будущей профессии 

(работа с Матрицей выбора профессии (Г.В. Резапкина));  

• проведение профессиональных проб по пяти профессиональным 

сферам: «Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», 

«Человек – Знаковая система», «Человек – Художественный образ».  

9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «ЦО - 
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гимназия № 1», при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний 

мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой гимназии как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок гимназистов на 

учебные и внеучебные занятия;  

• размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего гимназистов с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в гимназии (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство гимназии на зоны 

активного и тихого отдыха;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с учениками своих классов, позволяющее обучающимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

• событийный дизайн - оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (гимн гимназии, эмблема гимназии, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и 

в торжественные моменты жизни МБОУ «ЦО-гимназии № 1» - во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни гимназии знаковых событий;  

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов);  

• акцентирование внимания гимназистов посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях гимназии, ее традициях, правилах.  

10. Модуль «Работа с родителями»  

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в 

воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция 

семейного воспитания, организация досуга семьи.  

Работа с родителями или законными представителями гимназистов 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
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обеспечивается согласованием позиций семьи и гимназии в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ 

«ЦО - гимназия № 1» осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

МБОУ «ЦО-гимназии № 1» и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей;  

• 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 по темам: «Трудные дети и трудные взрослые»; 

«Отцы и дети в меняющемся мире»; «Современная семья сегодня»; «Родители и 

дети: противостояние или сотрудничество»; «Взаимодействие родителей и 

детей»;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания гимназистов: 

родительские собрания для будущих первоклассников, для родителей в период 

изменения социальной ситуации развития их ребенка (адаптация 1-х классов, 5-

х классов, 10 классов), для родителей старшеклассников по организации сдачи 

государственной итоговой аттестации;  

• 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 гимназическом интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также использование 

дистанционных ресурсов в работе с целью информирования родителей 

(законных представителей) о возникновении той или иной проблемы 

социального характера, эффективного взаимодействия с классными 

руководителями, родителями (законными представителями) и педагогами 

МБОУ «ЦО-гимназии № 1» (цифровая образовательная платформа «Сетевой 

город»),  

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов На 

уровне классов:  

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса;  

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в гимназии;  

• классные родительские собрания (в том числе – дистанционные), 

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся класса;  

• социальные сети и чаты (группы в социальных сетях: Viber, WhatsApp и 

т.п.), в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  

• Семейные вечера «Вечер дружной семьи: дети + родители»; «Вечер-

портрет семьи»; выставки работ детей и родителей по декоративно-
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прикладному и художественному творчеству «Семейный вернисаж»; «Выставка 

семейных талантов».  

• Семейные праздники «Папа, мама, я - дружная семья»; «День 

Здоровья»; «Новый год - семейный праздник».  

• в рамках проекта «Профессиональный навигатор» родители проводят 

экскурсии профориентационной направленности;  

• Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 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 образовательного процесса в гимназии и самочувствии 

ребенка в группе (коллективе) среди сверстников.  

 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

 

Самоанализ организуемой в МБОУ «ЦО-гимназии № 1» воспитательной 

работы осуществляется по выбранным образовательной организацией 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в гимназии, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
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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 МБОУ «ЦО-

гимназия № 1» воспитательного процесса могут быть следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете гимназии. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
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- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Критериями эффективности воспитательной работы МБОУ «СШ №5» 

является динамика основных показателей воспитания и социализации 

учащихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, общественно-полезной и 

здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической 

и нравственной атмосферы в лицее. 

3. Динамика (характер изменения) развития отношений между 

участниками образовательных отношений. 

Динамика процесса воспитания и социализации учащихся изучается по 

критериям: 

 1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 

нравственного развития учащихся) - увеличение значений выделенных 

показателей воспитания и социализации. 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации учащихся. 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики 

процесса воспитания и социализации учащихся.  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

Программы. 

В гимназии применяются методика мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся «Диагностика уровня воспитанности обучающихся 

(методика Н.П. Капустина)». 

Ежегодно, два раза в год (сентябрь-октябрь, апрель-май) классными 

руководителями проводится исследование классного коллектива по данной 

диагностики. Результат диагностики становится основополагающим при 

создании Программы воспитательной работы классного руководителя на 

следующий учебный год. 

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации Программы выступают: 

- особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся 

школы; 

- социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни; 

- особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Для того чтобы оценить эффективность и результативность 
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воспитательной деятельности гимназии, выделены показатели, по которым 

будет проводиться мониторинг по важным воспитательным аспектам, затем 

будет произведена процедура соответствия их существующим стандартам.  

 

Критерии Показатели 

Развитие личностной, 

социальной, общественно-

полезной и здоровьесберегающей 

культуры учащихся 

Результаты диагностики 

воспитанности учащихся. Отсутствие 

увеличения количества учащихся, 

поставленных на различные виды 

профилактического учета за 

противоправные нарушения. 

Характер социальной, 

психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в 

гимназии 

Процент включенности классных 

коллективов в организацию деятельности по 

обеспечению взаимодействия педагогов, 

обучающихся, их родителей. 

Процент классных коллективов 

активно участвующих в реализации плана 

воспитательной работы гимназии. 

Характер развития 

отношений между участниками 

образовательных отношений 

Количество обращений в Комиссию 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 

Отслеживание состояния воспитательного процесса в классных 

коллективах, своевременная его корректировка и прогнозирование дальнейшего 

развития проводится ежегодно. Осуществляется постоянное изучение среды 

жизнедеятельности обучающихся школы, анализируются ее воспитательные 

возможности. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы МБОУ «ЦО-

гимназии № 1». ПКР разрабатывается для обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации.  

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна 

быть направлена на осуществление индивидуально- ориентированной 

психолого-педагогической помощи детям с трудностями в обучении и 

социализации в освоении программы среднего общего образования, их 

социальную адаптацию и личностное самоопределение.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся, направленности личности, профессиональных склонностей;  

- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в 
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условиях образовательной деятельности, включающего психолого-

педагогическое обследование обучающихся и мониторинг динамики их 

развития, личностного становления, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий; 

- успешное освоение основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования, достижение обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Программа коррекционной работы содержит: 

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся и освоение ими программы среднего общего 

образования;  

- описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы 

обучения и воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 

особенности проведения групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий; 

- описание основного содержания рабочих программ коррекционно-

развивающих курсов; 

- перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при 

наличии); 

- планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от 

образовательных потребностей, характера имеющихся трудностей и 

особенностей социальной адаптации обучающихся, региональной специфики и 

особенностей образовательного процесса в МБОУ «ЦО-гимназии № 1».  

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся посредством дифференцированного психолого-педагогического 

сопровождения, индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

ПКР уровня среднего общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним). Программа 

ориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающихся и их 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 

и успешной социализации.  

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, 

включая обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР 

предусматривает организацию индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освоении ими 

программы среднего общего образования. Объем помощи, направления и 

содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются 

на основании заключения психолого-педагогического консилиума МБОУ «ЦО-

гимназии № 1» (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

при наличии. 
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Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание 

системы комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов 

сопровождения и комплексного подхода к организации сопровождающей 

деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, 

является психолого-педагогический консилиум МБОУ «ЦО-гимназии № 1». 

ПКР разрабатывается на период получения среднего общего образования 

и включает следующие разделы: 

 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с 

особыми об-разовательными потребностями 

 

Цели: создание  системы психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с 

особыми образовательными потребностями.   

Задачи:  

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования;   

• определение оптимальных специальных условий для получения 

среднего общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;   

• разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗс учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;   

• реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями 

психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации(ПМПк));   

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;   

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;   

• осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.   

 Принципы обучения, ориентированные на учет особенностей 

обучающихся с ОВЗ:  

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению 

и коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей;   

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;   

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-

психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).   
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2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий 

 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

1) Диагностическая работа включает: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

при освоении ООП ООО; 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психологическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ОВЗ; 

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка с ОВЗ (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ ООО). 

2) Коррекционно-развивающая работа включает: 

-реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психологопедагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ОВЗ с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

-выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

-развитие УУД в соответствии с требованиями среднего общего 

образования; 

-развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

-развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
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-формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

-социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы 

занятия с педагогом-психологом по формированию стрессоустойчивого 

поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов 

решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы 

является тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также 

родителей, представителей администрации, органов опеки и попечительства и 

других социальных институтов. Спорные вопросы, касающиеся успеваемости 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов, попавших в трудную жизненную ситуацию их 

поведения, динамики продвижения в рамках освоения ООП ООО (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой 

аттестации выносятся на обсуждение школьного ПМПК. 

3) Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ОВЗ; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ; 

-консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

4) Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

выступления информация на школьном сайте), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
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деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы МБОУ «ЦО-гимназия № 1». 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с 

ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

 

С целью организации условий обучения детей данной категории в МБОУ 

«ЦО-гимназия № 1» имеются:   кабинет психолога, медицинский кабинет, 

кабинеты реализующие программу ФГОС ООО по предметам учебного плана. 

Работают специалисты:  заместители директора, психолог, учителя . С детьми 

данной группы работают  педагоги - предметники, которые тесно 

взаимодействует с семьями детей, классные руководители, психолог 

отслеживают динамику развития и достижений обучающихся через  карты 

динамического наблюдения. Учителя–предметники, планируя тематические 

блоки, ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся данной 

группы, разрабатывают индивидуальные дидактические материалы, 

направленные на корректировку, выявленных затруднений у обучающихся.  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник  должен поставить и решить 

коррекционноразвивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается 

и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.   

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  
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• комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребѐнка; •  составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство 

включает:  

• . сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,  

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• . сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• . сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую 

и единую стратегическую направленность работы 

 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов 

различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования и др.) и специалистов: дефектологов (логопеда, 

олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, медицинских 

работников внутри организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля  (в 

том числе – в образовательных холдингах);  в сетевом взаимодействии 

педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные 

программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества 

(профессиональными образовательными организациями, образовательными 
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организациями высшего образования; организациями дополнительного 

образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, совместно разрабатывают и 

утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность).  

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения 

основной образовательной программы — в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется 

при освоении содержания основной образовательной программы в учебной 

урочной деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать 

коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов 

осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать 

специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и 

проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным 

программам в учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализация коррекционной работы в учебной урочной деятельности может 

осуществляться при наличии нелинейного расписания, позволяющего 

проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в 

различных группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным 

предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально 

развивающихся сверстников.  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное 

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные 

планы с целью развития потенциала школьников.  

 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на 

уровне ООО демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению.  
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Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит обучающимся 

освоить ООП ООО, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях 

разного уровня.  

Личностные результаты:  

-сформированная мотивация к труду;  

-ответственное отношение к выполнению заданий;  

-адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

-сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств;  

-умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

-понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

-понимание вреда и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков);  

-осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты:  

-продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

-овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

-самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения различных методов 

познания;  

-ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное 

или с помощью;  

-критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников;  

-овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления;  

-определение назначения и функций различных социальных институтов.  

Предметные результаты освоения ООП СОО должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ, инвалидов. Обучающиеся 

с ОВЗ достигают предметных результатов освоения ООП ООО на различных 

уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 

способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 

также успешности проведенной коррекционной работы.  
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Обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП ООО. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется 

достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных 

результатов:  

-освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или 

речевых способностях и возможностях;  

-освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, 

речевых, эмоционально-волевых возможностях;  

-освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями).  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения, учащегося с ОВЗ программы коррекционной работы целесообразно 

опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания ООП ООО, что сможет обеспечить объективность 

оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимся с ОВЗ программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающегося в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

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 (ЕГЭ) или 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Кроме этого, старшеклассники, 

имеющие статус «ОВЗ» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях (увеличивается 

продолжительность экзамена; Школа оборудуется с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в 
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помещения и их пребывания в указанных помещениях). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 

1. Цели и задачи учебного плана 

Учебный план МБОУ «ЦО – гимназия №1», реализующий основную 

образовательную программу среднего общего образования,  является 

важнейшим нормативным документом по введению и реализации ФГОС СОО. 

Учебный план является одним из организационных механизмов, 

необходимых для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, социальным образовательным заказом государства, родителей и 

учащихся. 

 

Учебный план среднего общего образования: 

–  фиксирует максимальный объем учебной нагрузки на одного 

обучающегося (не более 37 часов в неделю); 

–  определяет отбор содержания среднего общего образования, разработку 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса. 

– определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин,  формы 

промежуточной аттестации обучающихся; 

– обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, устанавливает количество занятий, отводимых на его 

изучение, по классам (годам) обучения. 

 

2. Нормативно-правовая база учебного плана 
Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана 

гимназии, являются следующие документы: 

2.1 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

2.2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.3 Закон Российской Федерации от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

2.4 Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации».  

2.5 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

2.6 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015  «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования» (с изменениями и дополнениями). 

2.7 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федерального государственного образова-
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тельного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополне-

ниями). 

2.8 Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки 

РФ от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях  начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах» (зарегистрирован Минюстом России 

12.04.2010, регистрационный № 1686630). 

2.9 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.07.2016 № 870 

―Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования‖. 

2.10 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.05.2017 № 471 

«О внесении изменений в порядок формирования федерального перечня учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 18.07.2016 № 870». 

2.11 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 2.11 

Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об утверждении 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации». 

2.12 Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об утвержде-

нии Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Феде-

рации». 

2.13 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ». 

2.14 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 №ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астро-

номия»». 

2.15 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке». 

2.16 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.12.2018 № 30-510 «О направлении информации» (Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской федерации, в 

том числе русского языка как родного).  

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/8925-03_ob_obyazatelnom_vvedenii_rodnogo_yazyka.pdf
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/8925-03_ob_obyazatelnom_vvedenii_rodnogo_yazyka.pdf
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 2.17 Примерная основная образовательная программа среднего общего об-

разования (Одобрена решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию, протокол от 28.06.2016г. № 2/16-з). 

2.18 Методические рекомендации по организации профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях (приложение к письму министерства 

образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412). 

2.19 Приказ Министерства образования Тульской области от 29.09.2016 № 

1552 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы». 

2.20 Приказ Министерства образования Тульской области от 06.02.2017 № 

171 «Об организационных мероприятиях, направленных на введение 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Тульской области». 

2.21 Приказ управления образования администрации города Тулы от 

04.04.2017 № 130-а «Об организации мероприятий, направленных на 

обеспечение работы по введению федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Тулы». 

2.22 Устав МБОУ «ЦО – гимназия №1», а также запросы, потребности и 

интересы учащихся и их родителей (законных представителей). 

 

3. Организация образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса и предельная нагрузка учащихся 

осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (утверждены постановлением Главного государственного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28). 

На уровне среднего общего образования школа определяет шестидневную 

продолжительность учебной недели для учащихся 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода 

регламентируются Уставом гимназии, «Календарным учебным графиком на 

2021-2022 учебный год»: 

-  продолжительность учебного года для учащихся 10-х классов 35 

учебных недель, 11-х классов – 34 учебные недели без учета государственной 

итоговой аттестации 

- продолжительность урока – до 45 минут; 

- продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных 

дней. 

Учебные занятия для учащихся 10-11 классов организуются в первую смену. 

При проведении уроков по иностранному языку, физической культуре, 

информатике, практикумов по русскому языку (10А, 11А классы), практикумов 

по математике, практикумов по физике (10Б, 11Б классы), практикумов по био-

логии, технологии химического анализа (10В, 11В классы)  осуществляется 

деление класса на группы при наполняемости класса 25 человек. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадровыми, учебно-
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методическими и материально-техническими ресурсами. 

 

4. Промежуточная аттестация 

В соответствии с Положением «О формах, периодичности  и порядке 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная  

и годовая аттестация является обязательной для всех учащихся 10 - 11 классов.  

Промежуточная аттестация учащихся состоит из следующих видов атте-

стационных испытаний: 

- административные контрольные работы, 

- тематические контрольные работы, 

- тематические тестирования по учебным предметам. 

Годовая аттестация в 10-х классах включает в себя: 

- сочинение по литературе в формате ЕГЭ; 

- экзамен по профильному предмету; 

- годовой зачет по иностранному языку. 

Итоговая отметка по учебному предмету учащимся 10-х классов 

выставляется на основе годовой отметки и отметки, полученной учащимся по 

результатам годовой аттестации, с учетом триместровых отметок. 

Сроки годовой аттестации: апрель - май. 

Всероссийские проверочные работы проводятся в соответствии с приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.  

Региональные контрольные работы проводятся в соответствии с 

нормативными правовыми документами управления образования 

администрации города Тулы. 

 

5. Структура учебного плана 

МБОУ «ЦО – гимназия №1» обеспечивает реализацию учебных планов трех 

профилей обучения: гуманитарного, естественно-научного и универсального. 

Учебный план каждого профиля составлен с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся. С этой целью были изучены намерения и 

предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана ФГОС СОО содержит предметные 

области в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования: русский язык и 

литература, родной язык и родная литература, иностранные  языки, математика 

и информатика, общественные науки, естественные науки, физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. Учебный план 

каждого из профилей обучения в 10-11 классах содержит 12 обязательных 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

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 каждого из профилей обучения, кроме универсального, 



 222 

содержит не менее 3 учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с 

ней предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя (тьютера) по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых предметов, курсов. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимися в течении двух лет ( 10 – 11 классов) в 

рамках отведенного учебным планом элективного курса «Индивидуальный 

проект». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

 

Гуманитарный профиль – 10А, 11А классы (филологический 

факультет) 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы из предметных 

областей: «Русский язык и литература», «Иностранные языки». 

    Предметная область «Русский язык и литература»  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература». 

На учебный предмет «Русский язык» (углубленный уровень) отведено 3часа 

в неделю (в 10 классе - 105 часов в год, в 11 классе – 102 часа в год). 

На учебный предмет «Литература» (углубленный уровень) отведено 5 часов 

в неделю (в 10 классе - 175 часов в год, в 11 классе – 170 часов в год). 

 Предметная область «Родной язык и родная литература»  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

учебным предметом «Родной язык (русский)» (базовый уровень), на который 

отведено 1 час в неделю (в 10 классе - 35 часов в год, в 11 классе – 34 часа в 

год). 

 Предметная область «Иностранные языки» 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными 

предметами «Иностранный язык» (английский язык, немецкий язык, 

французский язык)  и «Второй иностранный язык» (английский язык, немецкий 

язык, французский язык). 

На учебный предмет «Иностранный язык» (углубленный уровень) отведено 

6 часов в неделю (в 10 классе - 210 часов в год, в 11 классе – 204 часа в год); 

На учебный предмет «Второй иностранный язык» (базовый уровень) 

отведено 2 часа в неделю (в 10 классе - 70 часов в год, в 11 классе – 68 часов в 

год). 

При проведении уроков осуществляется деление класса на три группы 

(английский, французский, немецкий языки). 

 Предметная область «Математика и информатика»  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 
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предметами «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» и «Информатика». 

На учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» (базовый уровень)  в 10 классе отведено 4 часа в неделю 

(140 часов в год), в 11 классе – 5 часов в неделю (170 часов в год). 

На учебный предмет «Информатика» (базовый уровень)  отведено 1 час в 

неделю (в 10 классе - 35 часов в год, в 11 классе – 34 часа в год). При 

проведении уроков осуществляется деление класса на две группы. 

 Предметная область «Общественные науки» 

Предметная область «Общественные науки» представлена:  

- учебным предметом «История» (базовый уровень), на который отведено 2 

часа в неделю (в 10 классе - 70 часов в год, в 11 классе – 68 часов в год); 

- элективным курсом  «Обществознание», на который отведено 2 часа в 

неделю (в 10 классе - 70 часов в год, в 11 классе – 68 часов в год); 

 - элективным курсом «География», на который отведено 1 час в неделю (в 

10 классе - 35 часов в год, в 11 классе – 34 часа в год). 

 Предметная область «Естественные науки» 

Предметная область «Естественные науки» представлена: 

-  учебным предметом «Физика» (базовый уровень), на который отведено 2 

часа в неделю (в 10 классе - 70 часов в год, в 11 классе – 68 часов в год); 

- учебным предметом «Астрономия», (базовый уровень), на который 

отведено 1 час в неделю в 10 классе (35 часов в год); 

- элективным курсом «Биология», на который отведено 1 час в неделю (в 10 

классе - 35 часов в год, в 11 классе – 34 часа в год); 

- элективным курсом «Химия», на который отведено 1 час в неделю (в 10 

классе - 35 часов в год, в 11 классе – 34 часа в год). 

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая 

культура» и «ОБЖ». 

На учебный предмет «Физическая культура» (базовый уровень) отведено  2 

часа в неделю (в 10 классе - 70 часов в год, в 11 классе – 68 часов в год).  

При проведении уроков осуществляется деление класса на две группы. Тре-

тий час физической культуры реализуется через систему дополнительного об-

разования и используется в секциях: 

- волейбол;  

- плавание; 

- ОФП; 

- стрельба; 

- баскетбол; 

- лыжи. 

На учебный предмет «ОБЖ» (базовый уровень) отведено  1 час в неделю (в 

10 классе - 35 часов в год, в 11 классе – 34 часа в год). 

Самостоятельная работа учащихся по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых предметов представлена элективным курсом 
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«Индивидуальный проект», на который отведено 1 час в неделю (в 10 классе - 

35 часов в год, в 11 классе – 34 часа в год).  

 В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, в соответствии со статусом факультета, введен элективный 

курс  «Практикум по русскому языку», на который отведено 1 час в неделю (в 

10 классе - 35 часов в год, в 11 классе – 34 часа в год).  

При проведении уроков осуществляется деление класса на две группы. 

 

Естественно-научный профиль – 10В, 11В классы (химико-

биологический факультет) 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, 

как медицина, биотехнологии. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбраны учебные предметы из предметных областей: «Математика и 

информатика», «Естественные науки». 

    Предметная область «Русский язык и литература»  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература». 

На учебный предмет «Русский язык» (базовый уровень) в 10 классе 

отведено 1 час в неделю (35 часов в год), в 11 классе – 2 часа в неделю (68 часов 

в год). 

На учебный предмет «Литература» (базовый уровень) отведено 3 часа в 

неделю (в 10 классе - 105 часов в год, в 11 классе – 102 часа в год). 

 Предметная область «Родной язык и родная литература»  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

учебным предметом «Родной язык (русский)» (базовый уровень), на который 

отведено 1 час в неделю (в 10 классе - 35 часов в год, в 11 классе – 34 часа в 

год). 

 Предметная область «Иностранные языки» 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными 

предметами «Иностранный язык» (английский язык, немецкий язык, 

французский язык)  и «Второй иностранный язык» (английский язык, немецкий 

язык, французский язык). 

На учебный предмет «Иностранный язык» (базовый уровень) отведено 3 

часа в неделю (в 10 классе - 105 часов в год, в 11 классе – 102 часа в год). 

На учебный предмет «Второй иностранный язык» (базовый уровень) 

отведено 2 часа в неделю (в 10 классе - 70 часов в год, в 11 классе – 68 часов в 

год). 

При проведении уроков осуществляется деление класса на три группы 

(английский, французский, немецкий языки). 

 Предметная область «Математика и информатика»  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» и «Информатика». 

На учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» (углубленный уровень)  отведено 6 часов в неделю (в 10 

классе - 210 часов в год, в 11 классе – 204 часа в год). 
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На учебный предмет «Информатика» (базовый уровень)  отведено 1 час в 

неделю (в 10 классе - 35 часов в год, в 11 классе – 34 часа в год). При 

проведении уроков осуществляется деление класса на две группы. 

 Предметная область «Общественные науки» 

Предметная область «Общественные науки» представлена:  

- учебным предметом «История» (базовый уровень), на который отведено 2 

часа в неделю (в 10 классе - 70 часов в год, в 11 классе – 68 часов в год); 

- элективным курсом  «Обществознание», на который отведено 2 часа в 

неделю (в 10 классе - 70 часов в год, в 11 классе – 68 часов в год); 

 - элективным курсом «География», на который отведено 1 час в неделю (в 

10 классе - 35 часов в год, в 11 классе – 34 часа в год). 

 Предметная область «Естественные науки» 

Предметная область «Естественные науки» представлена: 

- учебным предметом «Биология» (углубленный уровень), на который 

отведено 3 часа в неделю (в 10 классе - 105 часов в год, в 11 классе – 102 часа в 

год); 

- учебным предметом «Химия» (углубленный уровень), на который отведено 

3 часа в неделю (в 10 классе - 105 часов в год, в 11 классе – 102 часа в год); 

- учебным предметом «Астрономия», (базовый уровень), на который 

отведено 1 час в неделю в 10 классе (35 часов в год); 

-  элективным курсом «Физика», на который отведено 2 часа в неделю (в 10 

классе - 70 часов в год, в 11 классе – 68 часов в год). 

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая 

культура» и «ОБЖ». 

На учебный предмет «Физическая культура» (базовый уровень) отведено  2 

часа в неделю (в 10 классе - 70 часов в год, в 11 классе – 68 часов в год).  

При проведении уроков осуществляется деление класса на две группы. Тре-

тий час физической культуры реализуется через систему дополнительного об-

разования и используется в секциях: 

- волейбол;  

- плавание; 

- ОФП; 

- стрельба; 

- баскетбол; 

- лыжи. 

На учебный предмет «ОБЖ» (базовый уровень) отведено  1 час в неделю (в 

10 классе - 35 часов в год, в 11 классе – 34 часа в год). 

Самостоятельная работа учащихся по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых предметов представлена элективным курсом 

«Индивидуальный проект», на который отведено 1 час в неделю (в 10 классе - 

35 часов в год, в 11 классе – 34 часа в год).  
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 В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, в соответствии со статусом факультета, введены элективные 

курсы 
-  «Практикум по биологии», на который отведено 1 час в неделю (в 10 

классе - 35 часов в год, в 11 классе – 34 часа в год); 

- «Технология химического анализа», на который отведено 1 час в неделю (в 

10 классе - 35 часов в год, в 11 классе – 34 часа в год).  

При проведении уроков осуществляется деление класса на две группы. 

 

Универсальный профиль – 10Б, 11Б классы (физико-математический 

факультет) 

Универсальный профиль ориентирован на  обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки заданных выше профилей. В данном варианте 

универсального профиля для изучения на углубленном уровне выбраны 

учебные предметы из предметных областей: «Математика и информатика», 

«Естественные науки», что соответствует статусу факультета. 

    Предметная область «Русский язык и литература»  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература». 

На учебный предмет «Русский язык» (базовый уровень) в 10 классе 

отведено 1 час в неделю (35 часов в год), в 11 классе – 2 часа в неделю (68 часов 

в год). 

На учебный предмет «Литература» (базовый уровень) отведено 3 часа в 

неделю (в 10 классе - 105 часов в год, в 11 классе – 102 часа в год). 

 Предметная область «Родной язык и родная литература»  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

учебным предметом «Родной язык (русский)» (базовый уровень), на который 

отведено 1 час в неделю (в 10 классе - 35 часов в год, в 11 классе – 34 часа в 

год). 

 Предметная область «Иностранные языки» 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными 

предметами «Иностранный язык» (английский язык, немецкий язык, 

французский язык)  и «Второй иностранный язык» (английский язык, немецкий 

язык, французский язык). 

На учебный предмет «Иностранный язык» (базовый уровень) отведено 3 

часа в неделю (в 10 классе - 105 часов в год, в 11 классе – 102 часа в год). 

На учебный предмет «Второй иностранный язык» (базовый уровень) 

отведено 2 часа в неделю (в 10 классе - 70 часов в год, в 11 классе – 68 часов в 

год). 

При проведении уроков осуществляется деление класса на три группы 

(английский, французский, немецкий языки). 

 Предметная область «Математика и информатика»  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» и «Информатика». 

На учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического 
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анализа, геометрия» (углубленный уровень)  отведено 6 часов в неделю (в 10 

классе - 210 часов в год, в 11 классе – 204 часа в год). 

На учебный предмет «Информатика» (базовый уровень)  отведено 1 час в 

неделю (в 10 классе - 35 часов в год, в 11 классе – 34 часа в год). При 

проведении уроков осуществляется деление класса на две группы. 

 Предметная область «Общественные науки» 

Предметная область «Общественные науки» представлена:  

- учебным предметом «История» (базовый уровень), на который отведено 2 

часа в неделю (в 10 классе - 70 часов в год, в 11 классе – 68 часов в год); 

- элективным курсом  «Обществознание», на который отведено 2 часа в 

неделю (в 10 классе - 70 часов в год, в 11 классе – 68 часов в год); 

 - элективным курсом «География», на который отведено 1 час в неделю (в 

10 классе - 35 часов в год, в 11 классе – 34 часа в год). 

 Предметная область «Естественные науки» 

Предметная область «Естественные науки» представлена: 

-  учебным предметом «Физика» (углубленный уровень), на который 

отведено 5 часов в неделю (в 10 классе - 175 часов в год, в 11 классе – 170 часов 

в год); 

- учебным предметами «Астрономия», (базовый уровень), на который 

отведено 1 час в неделю в 10 классе (35 часов в год); 

- элективным курсом «Биология», на который отведено 1 час в неделю (в 10 

классе - 35 часов в год, в 11 классе – 34 часа в год); 

- элективным курсом «Химия», на который отведено 1 час в неделю (в 10 

классе - 35 часов в год, в 11 классе – 34 часа в год).  

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая 

культура» и «ОБЖ». 

На учебный предмет «Физическая культура» (базовый уровень) отведено  2 

часа в неделю (в 10 классе - 70 часов в год, в 11 классе – 68 часов в год).  

При проведении уроков осуществляется деление класса на две группы. Тре-

тий час физической культуры реализуется через систему дополнительного об-

разования и используется в секциях: 

- волейбол;  

- плавание; 

- ОФП; 

- стрельба; 

- баскетбол; 

- лыжи. 

На учебный предмет «ОБЖ» (базовый уровень) отведено  1 час в неделю (в 

10 классе - 35 часов в год, в 11 классе – 34 часа в год). 

Самостоятельная работа учащихся по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых предметов представлена элективным курсом 

«Индивидуальный проект», на который отведено 1 час в неделю (в 10 классе - 

35 часов в год, в 11 классе – 34 часа в год).  
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 В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, в соответствии со статусом факультета, введены элективные 

курсы 
-  «Практикум по математике», на который отведено 1 час в неделю (в 10 

классе - 35 часов в год, в 11 классе – 34 часа в год); 

- «Практикум по физике», на который отведено 1 час в неделю (в 10 классе - 

35 часов в год, в 11 классе – 34 часа в год).  

При проведении уроков осуществляется деление класса на две группы. 

6. Учебные сборы 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.03.1998 №53-Ф3 «О 

воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства РФ 

от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан РФ к 

военной службе», во исполнение приказа Минобороны, Минобразования РФ от 

24.02.2010 № 96/134«Об утверждении инструкции об организации обучения 

граждан РФ начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам 

военной службы» предусмотрено проведение учебных сборов с учащимися 10 - 

х классов в конце учебного года. Продолжительность учебных сборов состав-

ляет 35 учебных часов. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10 класс 

гуманитарный профиль (филологический факультет) – 10а,  

шестидневная учебная неделя 

Предметная  

область 
Учебные предметы 

 

Уровень изуче-

ния 

Количество ча-

сов в неделю/ 

год 

Обязательная часть 

Русский 

язык и лите-

ратура 

Русский язык Углубленный 3/105 

Литература Углубленный 5/175 

 

Родной язык 

и родная ли-

тература 

Родной язык (русский) Базовый 1/35 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (англий-

ский, французский, немец-

кий) 

Углубленный 6/210  

(деление на 3 

группы) 

Второй иностранный язык 

(английский, французский, 

немецкий, итальянский) 

Базовый 2/70  

(деление на 3 

группы) 

 

Обществен-

ные науки 

История Базовый 2/70 

Обществознание  Элективный 

курс 

2/70 



229 

География Элективный 

курс 

1/35 

 

Математика 

и информа-

тика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Базовый 4/140 

Информатика Базовый 1/35  

(деление на 2 

группы) 

 

Естествен-

ные науки 

Физика Базовый 2/70 

Астрономия Базовый 1/35 

Химия Элективный 

курс 

1/35 

Биология Элективный 

курс 

1/35 

 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Физическая культура Базовый 2/70  

(деление на 2 

группы) 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Базовый 1/35 

 

 Индивидуальный проект Элективный 

курс 

1/35 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору 

 Практикум по русскому язы-

ку 

Элективный 

курс 

1/35  

(деление на 2 

группы) 

Итого: 37/1295 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37/1295 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10 класс 

универсальный профиль (физико-математический факультет)– 10б,  

шестидневная учебная неделя 

Предметная 

 область 
Учебные предметы 

 

Уровень изуче-

ния 

Количество ча-

сов  

в неделю/ год 

Обязательная часть 

Русский 

язык и лите-

Русский язык Базовый 1/35 

Литература Базовый 3/105 
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ратура 

 

Родной язык 

и родная ли-

тература 

Родной язык (русский) Базовый 1/35 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (англий-

ский, французский, немец-

кий) 

Базовый 3/105 

 (деление на 3 

группы) 

Второй иностранный язык 

(английский, французский, 

немецкий, итальянский) 

Базовый 2/70  

(деление на 3 

группы) 

 

Обществен-

ные науки 

История Базовый 2/70 

Обществознание  Элективный 

курс 

2/70 

География Элективный 

курс 

1/35 

 

Математика 

и информа-

тика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Углубленный 6/210 

Информатика Базовый 1/35  

(деление на 2 

группы) 

 

Естествен-

ные науки 

Физика Углубленный 5/175 

Астрономия Базовый 1/35 

Химия Элективный 

курс 

1/35 

Биология Элективный 

курс 

1/35 

 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Физическая культура Базовый 2/70  

(деление на 2 

группы) 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Базовый 1/35 

 

 Индивидуальный проект Элективный 

курс 

1/35 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору 
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 Практикум по математике Элективный 

курс 

1/35  

(деление на 2 

группы) 

 Практикум по физике Элективный 

курс 

1/35  

(деление на 2 

группы) 

 Технология программирова-

ния 

Элективный 

курс 

1/35 

 (деление на 2 

группы) 

Итого: 37/1295 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37/1295 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10 класс 

естественно-научный профиль (химико-биологический факультет)– 10в,  

шестидневная учебная неделя 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

 

Уровень изуче-

ния 

Количество ча-

сов в неделю/ 

год 

Обязательная часть 

Русский 

язык и лите-

ратура 

Русский язык Базовый 1/35 

Литература Базовый 3/105 

 

Родной язык 

и родная ли-

тература 

Родной язык (русский) Базовый 1/35 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (англий-

ский, французский, немец-

кий) 

Базовый 3/105 

(деление на 3 

группы) 

Второй иностранный язык 

(английский, французский, 

немецкий, итальянский) 

Базовый 2/70  

(деление на 3 

группы) 

 

Обществен-

ные науки 

История Базовый 2/70 

Обществознание  Элективный 

курс 

2/70 

География Элективный 

курс 

1/35 

 

Математика 

и информа-

тика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Углубленный 6/210 

Информатика Базовый 1/35  
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(деление на 2 

группы) 

 

Естествен-

ные науки 

Физика Элективный 

курс 

2/70 

Астрономия Базовый 1/35 

Химия Углубленный 3/105 

Биология Углубленный 3/105 

 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Физическая культура Базовый 2/70 

 (деление на 2 

группы) 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Базовый 1/35 

 

 Индивидуальный проект Элективный 

курс 

1/35 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору 

 Практикум по биологии Элективный 

курс 

1/35  

(деление на 2 

группы) 

 Технология химического 

анализа 

Элективный 

курс 

1/35 

 (деление на 2 

группы) 

Итого: 37/1295 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37/1295 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11 класс 

гуманитарный профиль (филологический факультет) – 11а,  

шестидневная учебная неделя 

Предметная  

область 
Учебные предметы 

 

Уровень изуче-

ния 

Количество ча-

сов в неделю/ 

год 

Обязательная часть 

Русский 

язык и лите-

ратура 

Русский язык Углубленный 3/102 

Литература Углубленный 5/170 

 

Родной язык 

и родная ли-

тература 

Родной язык (русский) Базовый 1/34 



233 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (англий-

ский, французский, немец-

кий) 

Углубленный 6/204  

(деление на 3 

группы) 

Второй иностранный язык 

(английский, французский, 

немецкий, итальянский) 

Базовый 2/68  

(деление на 3 

группы) 

 

Обществен-

ные науки 

История Базовый 2/68 

Обществознание  Элективный 

курс 

2/68 

География Элективный 

курс 

1/34 

 

Математика 

и информа-

тика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Базовый 5/170 

Информатика Базовый 1/34  

(деление на 2 

группы) 

 

Естествен-

ные науки 

Физика Базовый 2/68 

Астрономия Базовый - 

Химия Элективный 

курс 

1/34 

Биология Элективный 

курс 

1/34 

 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Физическая культура Базовый 2/68  

(деление на 2 

группы) 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Базовый 1/34 

 

 Индивидуальный проект Элективный 

курс 

1/34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору 

 Практикум по русскому язы-

ку 

Элективный 

курс 

1/34  

(деление на 2 

группы) 

Итого: 37/1258 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37/1258 



 234 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11 класс 

универсальный профиль (физико-математический факультет)– 11б,  

шестидневная учебная неделя 

Предметная 

 область 
Учебные предметы 

 

Уровень изуче-

ния 

Количество ча-

сов  

в неделю/ год 

Обязательная часть 

Русский 

язык и лите-

ратура 

Русский язык Базовый 2/68 

Литература Базовый 3/102 

 

Родной язык 

и родная ли-

тература 

Родной язык (русский) Базовый 1/34 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (англий-

ский, французский, немец-

кий) 

Базовый 3/102 

 (деление на 3 

группы) 

Второй иностранный язык 

(английский, французский, 

немецкий, итальянский) 

Базовый 2/68  

(деление на 3 

группы) 

 

Обществен-

ные науки 

История Базовый 2/68 

Обществознание  Элективный 

курс 

2/68 

География Элективный 

курс 

1/34 

 

Математика 

и информа-

тика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Углубленный 6/204 

Информатика Базовый 1/34  

(деление на 2 

группы) 

 

Естествен-

ные науки 

Физика Углубленный 5/170 

Астрономия Базовый - 

Химия Элективный 

курс 

1/34 

Биология Элективный 

курс 

1/34 
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Физическая 

культура, 

экология и 

основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Физическая культура Базовый 2/68  

(деление на 2 

группы) 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Базовый 1/34 

 

 Индивидуальный проект Элективный 

курс 

1/34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору 

 Практикум по математике Элективный 

курс 

1/34  

(деление на 2 

группы) 

 Практикум по физике Элективный 

курс 

1/34  

(деление на 2 

группы) 

 Технология программирова-

ния 

Элективный 

курс 

1/34 

 (деление на 2 

группы) 

Итого: 37/1258 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37/1258 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11 класс 

естественно-научный профиль (химико-биологический факультет)– 11в,  

шестидневная учебная неделя 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

 

Уровень изуче-

ния 

Количество ча-

сов в неделю/ 

год 

Обязательная часть 

Русский 

язык и лите-

ратура 

Русский язык Базовый 2/68 

Литература Базовый 3/102 

 

Родной язык 

и родная ли-

тература 

Родной язык (русский) Базовый 1/34 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (англий-

ский, французский, немец-

кий) 

Базовый 3/102 

(деление на 3 

группы) 

Второй иностранный язык 

(английский, французский, 

Базовый 2/68  

(деление на 3 
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немецкий, итальянский) группы) 

 

Обществен-

ные науки 

История Базовый 2/68 

Обществознание  Элективный 

курс 

2/68 

География Элективный 

курс 

1/34 

 

Математика 

и информа-

тика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Углубленный 6/204 

Информатика Базовый 1/34  

(деление на 2 

группы) 

 

Естествен-

ные науки 

Физика Элективный 

курс 

2/68 

Астрономия Базовый - 

Химия Углубленный 3/102 

Биология Углубленный 3/102 

 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Физическая культура Базовый 2/68 

 (деление на 2 

группы) 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Базовый 1/34 

 

 Индивидуальный проект Элективный 

курс 

1/34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору 

 Практикум по биологии Элективный 

курс 

1/34  

(деление на 2 

группы) 

 Технология химического 

анализа 

Элективный 

курс 

1/34 

 (деление на 2 

группы) 

Итого: 37/1258 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37/1258 
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3.2 План внеурочной деятельности. 

 

      Программа внеурочной деятельности МБОУ «ЦО – гимназия №1» ос-

нована на следующих нормативных правовых актах: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования утвержден  приказом  Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373(с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО), утвержденного  приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации № 1897 от  17 декабря 2010 г. (с из-

менениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО), утвержденного  приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации № 413 от  17 мая 2012 г. (с изменени-

ями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Письмо Министерства  образования и науки РФ от 12 мая 2011г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Министерства  образования и науки РФ от 14 декабря 2015г. № 

09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных  образова-

тельных программ»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», зарегистриро-

ванным в Минюсте России 18.12.2020, регистрационный № 61573); 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Министерства  образования и науки РФ от 18 августа 2017г. 

№ 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, разработанных в рамках реализации приоритетного проекта «До-

ступное дополнительное образование для детей»;  

 Учебный план МБОУ «ЦО – гимназия№1» 

 Образовательные  программы МБОУ «ЦО – гимназия№1» 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений входит 

и внеурочная деятельность, которая направлена на развитие творческих способ-

ностей учащихся, формирование универсальных учебных действий, и осу-

ществляется во вне учебного времени. Система внеурочной деятельности  гим-

назии предусматривает реализацию программ внеурочной деятельности, по 

всем направлениям развития личности учащихся, определенных основной об-
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разовательной программой. Система работы гимназии включает пять направле-

ний, каждый из которых соответствует определенному направлению развития 

личности и предполагает организацию определенных видов внеурочной дея-

тельности учащихся: 

духовно-нравственное - современное общественное развитие России 

остро поставило задачу духовного возрождения нации; в связи с изменениями 

социально-экономических условий, в том числе и в процессе дегуманизации 

общества, наступлением массовой культуры, обозначается актуальность духов-

но-нравственного воспитания.  

Цель: формирование активной жизненной позиции, гражданской ответ-

ственности за свой народ, за Родину; формирование духовно- нравственных 

ориентиров, общечеловеческих ценностей.  

спортивно-оздоровительное - в современном, постоянно меняющемся 

мире, где на человека обрушивается огромный поток информации, стремитель-

ный темп и череда нескончаемых дел, на фоне неблагоприятной окружающей 

среды самой большой ценностью может быть только здоровье человека. Как его 

сохранить? Как убедить в необходимости беречь его с ранних лет? Как сделать 

так, чтобы бережное отношение к себе и другим людям стало привычкой, а 

позже – особенностью характера? 

Цель: освоение обучающимися основных социальных норм, необходи-

мых им для полноценного существования в современном обществе, - в первую 

очередь это нормы ведения здорового образа жизни, нормы сохранения и под-

держания физического, психического и социального здоровья.  

социальное - направлено на развитие толерантности подростка и пози-

тивных межличностных отношений внутри класса. Данная программа призвана 

также развивать у подростков позитивные эмоции, формировать устойчивые 

ценностные ориентации, совершенствовать опыт общественной деятельности, 

развивать волевые качества, осваивать позитивный социальный опыт посред-

ством организации практико-ориентированной деятельности, в ходе которой 

подросток находит ответ на решение актуальных проблем или задач, возника-

ющих у него в ходе освоения социума.  

Цель: Создание теоретического фундамента для формирования у уча-

щихся общеучебных умений и связанных с ними деятельностных способностей 

и личностных качеств как необходимого условия построения современной мо-

дели образования, ориентированной на инновационное развитие экономики. 

Создание условий для овладения обучающимися различными видами художе-

ственной деятельности; развитие личностных качеств школьников: ценностного 

отношения к прекрасному. 

общеинтеллектуальное - направление учитывает возрастные психолого-

педагогические особенности мыслительной деятельности, основывается на ба-

зовом стандарте и служит для углубления и получения новых знаний, способ-

ствует формированию научного мышления, которое отличается системностью, 

гибкостью, креативностью, содействует формированию научного мировоззре-

ния, стимулирует познавательную активность и развивает творческий потенци-

ал учащихся.  

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу позна-

ния. 
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общекультурное - необходимым условием формирования современного 

гармонически развитого человека являются богатство его внутренней духовной 

культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный 

потенциал и эстетический вкус.  

Цель: научить речи, развивать коммуникативные умения, научить млад-

ших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь.  Фор-

мирование и удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном и духов-

ном росте. Обогащение духовной культуры детей через игру на народных му-

зыкальных инструментах.  

 

Организация занятий внеурочной деятельности в МБОУ «ЦО – гим-

назия №1»  

Форма проведения – групповая. Группы для занятий формируются из 

обучающихся класса. Составляется расписание занятий. Максимальная недель-

ная нагрузка – 10 часов. Занятия имеют аудиторную занятость и внеаудиторную 

занятость (экскурсии, походы и т.д.)  

 

Содержание занятий внеурочной деятельности в МБОУ «ЦО – гимна-

зия №1» формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется при помощи различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

клубы, конференции, классные часы, конкурсы, поисковые и научные исследо-

вания, научные общества обучающихся, олимпиады и т.д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности использу-

ются возможности тематических смен лагеря с дневным пребыванием детей. 

Модель внеурочной деятельности гимназии построена на основе оптими-

зации внутренних ресурсов образовательного учреждения с участием учрежде-

ний дополнительного образования, работающих по договору с МБОУ «ЦО – 

гимназия №1». 

В ее реализации принимают участие педагогические работники МБОУ 

«ЦО – гимназия №1»: 

- представители предметных методических объединений, 

- психолог, 

- социальный педагог, 

- заведующий библиотекой, 

- педагог-организатор ОБЖ, 

- классные руководители. 

Для реализации доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально значимая волонтерская деятель-

ность); 

- трудовая  деятельность; 
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- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность. 

Вся система работы гимназии по данному направлению призвана предо-

ставить возможность:  

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им 

по природе, отвечают их внутренним потребностям;  

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности;  

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь 

нести ответственность за свой выбор;  

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение 

мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру.  

 

План внеурочной деятельности МБОУ «ЦО – гимназия №1» 

План внеурочной деятельности представляет недельный вариант распре-

деления учебных часов начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Для реализации плана внеурочной деятельности в МБОУ «ЦО – гимназия 

№1»  созданы необходимые кадровые, методические, материально-технические, 

финансовые условия. 

 

Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования МБОУ «ЦО – гимназия №1» (10-11 классы). 

Спортивно-оздоровительное направление представлено: 

- общешкольными соревнованиями по плану воспитательной работы; 

- занятиями учащихся в различных спортивных секциях и клубах по ин-

дивидуальному выбору; 

- организацией двигательно-активных видов деятельности обучающихся 

на спортплощадке учреждения, в спортивном зале; 

- организацией дней здоровья. 

Социальное направление представлено программами внеурочной дея-

тельности: 

- 10 классы «Трудные вопросы биологии» 10В 1 час в неделю; 

- 10-11 классы «Первая доврачебная помощь» 10В, 11В по 2 часа в неде-

лю; 

- 10-11 классы «Экономическая грамотность» 10Б, 11Б по 1 часу в неде-

лю; 

- 10-11 классы «Трудные вопросы математики» 10А, 11В по 2 часа в неде-

лю, 11А, 11Б по 1 часу в неделю; 

- 10-11 классы «Трудные вопросы истории» 10А, 11А, 11Б по 1 часу в не-

делю; 

- 10-11 классы «Трудные вопросы химии» 10В, 11В по 1 часу в неделю; 

- 11  классы «Трудные вопросы русского языка» 11А, 11Б по 1 часу в не-

делю, 11В 2 часа в неделю; 

- 11 классы «Трудные вопросы обществознания» 11А, 11Б по 1 часу в не-

делю. 
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Общеинтеллектуальное направление представлено программами вне-

урочной деятельности:  

- 10-11 классы «Юный лингвист» 10Б, 11А по 6 часов в неделю, 10А, 11Б 

по 3 часа в неделю, 10В 1 час в неделю; 

- 11 классы «Китайский язык» 11Б 2 часа в неделю; 

- 10-11  классы «Технология решения химических задач» 10В, 11В по 1 

часу в неделю; 

- 10-11 классы «Латинский язык» 10В 1 час в неделю. 

 

Наполняемость групп, осуществляющих внеурочную деятельность – не 

менее 12 человек. 

 

План внеурочной деятельности СОО в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (10 класс) 

 

Направления 

внеурочной дея-

тельности 

класс  

всего 

10А 10Б 10В  

Количество часов в неделю \ год  

Социальное 3\105 1\35 4\140 8\280 

Общеинтел-

лектуальное 

3\105 6\210 3\105 12\420 

Итого: 6\210 7\245 7\245 20\700 

Максимально 

допустимая 

нагрузка 

10\350 10\350 10\350 30\1050 

 

План внеурочной деятельности СОО в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (11 класс) 

 

Направления 

внеурочной дея-

тельности 

класс  

всего 

11А 11Б 11В  

Количество часов в неделю \ год  

Социальное 4\136 5\170 7\238 16\544 

Общеинтел-

лектуальное 

6\204 5\170 1\34 12\408 

Итого: 10\340 10\340 8\272 28\952 

Максимально 

допустимая 

нагрузка 

10\340 10\340 10\340 30\1020 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

Начало учебного года: 1 сентября.  

Окончание учебного года.  
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9, 11 классы  25 мая;  

1,2,3,4,5,6,7,8,10 классы  заканчивается в соответствии с  п.3.25. Устава 

МБОУ «ЦО – гимназия №1», определяющим продолжительность учебного года 

и Законом РФ «Об образовании». 

Продолжительность учебного года.  

1 класс — 33 учебные недели  

2-11 классы — 34 учебные недели   

Режим работы гимназии в течение учебного года.  

 Начальная  школа  

(2-4 классы)  

Основная 

школа  (5-9 

классы)  

Средняя школа  

(10-11 классы)  

Продолжительность  

учебной  недели  

(дней)  

5  6  6  

Продолжительность уроков 

(мин.)  

40  40  40  

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

учащихся  

Триместр  Триместр  Триместр  

 

Распределение образовательной недельной нагрузки  

в течение учебной недели. 

Дни недели  Количество уроков    

  1-е классы  2-4 классы  5-6 классы  7-11 классы  

Понедельник  4  5-5  5-5  5-6  

Вторник  5  4-5  6-6  6-7  

Среда  4  5-4  5-5  6-6  

Четверг  4  4-5  6-6  7-7  

Пятница  4  4-5  5-5  6-6  

Суббота  0  0  5-5  5-5  

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

а) продолжительность учебных занятий по  триместрам в учебных неделях 

и рабочих днях:  

Триместр   Дата  Продолжительность  

Количество  

учебных  

недель   

в триместре 

Количество 

рабочих дней 

в  триместре   начало  окончание  

I триместр  01.09  30.11  12  72  

II триместр  01.12  28.02  11  66  

III триместр  01.03  31.05  11  66  
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Итого  в  учебном году  34  204  

         б)    Продолжительность  каникул  в  течение  учебного года:  

 Дата начала 

каникул 

Дата оконча-

ния каникул 

Продолжительность 

каникул   в календар-

ных 

днях 

Осенние каникулы  31.10 07.11  8 дней  

Зимние каникулы  25.12  09.01  16 дней  

Весенние каникулы  27.03  03.04  9 дней  

Дополнительные кани-

кулы для первоклассни-

ков  

14.02  20.02  7 дней  

Итого     40 дней  

Расписание звонков 

1 классы  

08.50-09.25  

09.40-10.15  

Динамическая пауза  

11.20-11.55  

12.05-12.40  

2-11 классы  

ПЕРВАЯ СМЕНА     ВТОРАЯ СМЕНА  

ПОНЕДЕЛЬНИК 

08.00 – 08.40     14.00 – 14.40  

08.50 – 09.30    2 14.50 – 15.30  

09.45 – 10.25  3 15.45 – 16.25  

10.45 – 11.25  4 16.45 – 17.25  

11.35 – 12.15  5 17.35 – 18.15  

12.25 – 13.05  6 18.25 – 19.05  

ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА 

08.00 – 08.40   14.05 – 14.45  

08.50 – 09.30   14.55 – 15.35  

09.45 – 10.25   15.50 – 16.30  

10.45 – 11.25   16.50 – 17.30  

11.35 – 12.15   17.40 – 18.20  

12.25 – 13.05   18.30 – 19.10  

13.15 – 13.55    

СУББОТА 

08.00 – 08.40   14.05 – 14.45  

08.50 – 09.30   14.55 – 15.35  
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09.40 – 10.20   15.45 – 16.25  

10.40 – 11.20    

11.35 – 12.15    

12.25 – 13.05    

13.15 – 13.55    

 

Учебные сборы для юношей 10 класса.   
Учебные сборы для юношей 10 класса проводятся в течение 5 дней с 18 

апреля 2022 года по 22 апреля 2022 года.  

Организация промежуточной аттестации в переводных  2-4,  5-8, 10 

классах.     
Промежуточная аттестация 2–11 классов проводится по триместрам:  

1 триместр   – сентябрь, октябрь, ноябрь;   

2 триместр  – декабрь, январь, февраль;    

3 триместр  – март, апрель, май.  

Сроки проведения итоговых работ среди учащихся:  

1 классы  – 22-27 апреля;  

2-4 классы – 12-22 мая;  

5,6,7,8 классы – 16-21 мая; 

10 классы  – 16-21 мая.  

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-х  и 11-х клас-

сах.  
Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов проводится 

соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки 

Российской Федерации на данный учебный год.  
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3.4 Календарный план воспитательной работы. 

 

№ Модуль Дела, события, мероприятия  

 

Классы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник День знаний.  1-11кл. 1 сентября Мизяева В.В., 

Борозденкова 

Е.Н. 

 

Месячник безопасности (меропри-

ятия по профилактике ДДТТ, по-

жарной безопасности, экстремиз-

ма, терроризма, разработка схемы- 

маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания)  

1-11кл. В  течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. Муравская 

Л.А.  

Кл.  

руководители 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 

 

03.09.2021 Борозденкова 

Е.Н. Муравская 

Л.А.  

Кл.  

руководители 

 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-11 кл. 25.09.2021- 

29.09.2021 

Муравская Л.А. 

 Кл. 

руководители 

 

2. 

 

 

 

 

Модуль «Классное 

руководство» 

 

 

 

Классный час по теме: «Тула – 

родина моя» 

1-11 1 сентября Кл. руководители  

Проведение инструктажа по ТБ в 

праздничные дни сентября 

1-11кл. До 04 

сентября 

Кл.руководители  

1-11кл. 

 

Работа  с обучающимися, 1-11класс сентябрь Педагог-  



 246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

психолог, 

Мизяева В.В. 

Кл. руководители 

Городская вневедомственная  

профилактическая операция 

«Внимание, подросток!», 

«Внимание, Дети!» 

1-11 кл В  течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В. Муравская 

Л.А. 

Кл.  

руководители 

 

Классные часы о поведении в ЧС, 

ППБ, ТБ дома и в школе, 

антитеррор 

1-11 кл. 1 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

 

Организация досуговой 

деятельности. Изучение интересов 

и склонностей обучающихся. 

1-11класс сентябрь Кл.руководители 

 1-11 классов. 

 

Диагностика семей первоклассни-

ков, семей вновь прибывших обу-

чающихся, выявление асоциаль-

ных семей, формирование соци-

ального паспорта класса, списков 

на горячее питание  

1-11класс сентябрь Кл.руководители 

 1-11 классов. 

 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

3. 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Школьный урок» 

 

 

 

 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

1-11 кл. 01.09.2021 Учителя-

предметники 

Кл. руководители 

 

Урок Мужества «Живи как 

Невский»  

5-11 кл 01.09.2021 Учителя-

предметники 
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Уроки, посвященные Дню города 1-11 кл. 02-03 

сентября 

Учителя-

предметники 

 

Уроки Мужества «Дни воинской 

славы России‖ 

5-11 кл 21 сентября Учителя истории   

Международный день 

распространения грамотности 

5-11 кл 08.09.2021 Учителя-

предметники 

 

Уроки согласно Календарю обра-

зовательных событий на 2021-

2022 год  

    

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

4. 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

Акция «Помоги другу» 1-11 сентябрь Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В.  

Кл.  

руководители 

 

Трудовой десант: Акция «Чистый 

школьный двор» 

8-11 сентябрь Борозденкова 

Е.Н. 

Мизяева В.В.  

 

Поездка к воспитанникам 

Долматовского детского дома 

Чернского р-на Тульской обл. 

8-11 4-я неделя 

сентября 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В.  

 

Выборы в парламент гимназии. 

Знакомство обучающихся 1 и 11 

кл. 

1, 7-11 сентябрь Кл.  

руководители 

Мизяева В.В. 

 

Классные часы: «Планирование 

работы класса на 2021-2022 

уч.год». Выборы органов 

самоуправления в классах 

1-11класс сентябрь Классные  

руководители 
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5. 

 

 

 

 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

 

 

Акция «Чистый город». Участие в 

областных и городских 

экологических субботниках. 

5-11 кл. В течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. 

Мизяева В.В.  

Волонтерский 

отряд  

. 

Проведение 

праздника "Светофор - твой друг" 

2-3 кл. 16.09.2021 Ачарадзе Е.В. 

Отряд ЮИДД 

 

Акция «Телефон доверия в 

каждом дневнике».  

1-11 кл 2-я-3-я 

недели 

сентября  

Мизяева В.В.  

Волонтерский 

отряд 

 

6. Модуль 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

 

Экскурсии, посещение театров, 

музеев города. 

1-11кл 

 

В течение 

месяца 

Кл.руководители  

1-11 классов 

 

7. Модуль 

«Профориентация» 
 

 

Участие в региональном 

профориентационном проекте 

«Кадры будущего для региона  

9-11 В течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В.  

 

Участие в открытых уроках в 

рамках всероссийского 

профориентационного проекта  

«ПроеКТОриЯ» 

7-11 В течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В.  

 

 

8. Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической среды 

Выставка работ обучающихся 

«Мой любимый город Тула» 

1-3 кл. Сентябрь-

октябрь 

Белоглазова Н.А. 

Кл.руководители  

1-3 классов 

 

Фестиваль цветов в музее П.Н. 

Крылова. Участие в конкурсе 

цветочных композиций 

1-9кл. 01-02-- 

сентября 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В. Белоглазова 

Н.А. 
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Выставка литературы в 

библиотеке «Любимый Тульский 

край» 

1-11кл 2 неделя 

месяца 

Тафинцева Л.М. 

 

 

9. Модуль «Работа с 

родителями» 
 

Тематические родительские 

собрания по классам. 

1-11 классы 3-4 неделя 

месяца 

Кл. руководители  

1-11 классов 

 

Родительский всеобуч «Трудности 

адаптационного периода. Как 

помочь ребенку учиться?» 

Правовые аспекты, связанные с 

ответственностью родителей за 

воспитанием детей» 

Родители 

1-11 кл 

 

2-8 кл 

3-4 неделя 

сентября 

 

3-4 неделя 

сентября 

Борозденкова 

Е.Н. Белоглазова 

Н.А. 

Зозуля Г.А., 

педагог-психолог 

Классные  

руководители 

 

Индивидуальные встречи для 

решения возникающих вопросов 

по обучению и воспитанию 

обучающихся. 

Родители 

1-11кл. 

В течение 

месяца 

Администрация.  

Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

1-11 классы В течение 

месяца 

Педагог-

психолог  Зозуля 

Г.А. 

 

ОКТЯБРЬ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

 

Международный день учителя. 

Праздник, посвящѐнный Дню 

учителя  

1-11 кл. 05 октября Борозденкова 

Е.Н. 

Мизяева В.В. 

 

Акция «Спешите делать добро» 

(поздравление ветеранов педаго-

гического труда – изготовление 

открыток)  

1-4 кл. 01.10.2021 Белоглазова Н.А. 

Кл. руководители 

 

Праздник  «Осень в город наш 1-е кл. 15.10. Белоглазова Н.А.  
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пришла» Кл. руководители 

День хорошего настроения, 

посвященный Всемирному дню 

психологического здоровья 

1-11 кл. 08 октября Зозуля Г.А. 

Белоглазова Н.А. 

Борозденкова 

Е.Н. 

Мизяева В.В. 

 

Торжественная церемония 

«Посвящение в «гимназисты» 

1, 11 кл. 22.11.2021 Мизяева В.В. 

Борозденкова 

Е.Н. 

Кл.руководители 

 

       

2. Модуль «Классное 

руководство» 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж с обучающимися по 

соблюдению мер 

антитеррористической 

безопасности в общественном 

транспорте, местах массового 

нахождения людей. Беседа 

«Терроризм и безопасность 

человека». 

1-11 классы Перед 

осенними 

каникулами 

Классные 

руководители 1-

11 классов, 

преподаватель - 

организатор 

ОБЖ. 

 

Классные часы «4  ноября - День 

Народного Единства» 

1-11кл. 4 неделя 

октября 

классные 

руководители 

 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

3. 

 

 

 

 

Модуль 

«Школьный урок» 

 

 

 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-11 4 неделя 

октября 

Учителя 

информатики 

 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации). 

8-11кл. 04.10. Муравская Л.А. 

Лебедев М.М. 
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Участие в предметных 

олимпиадах  

5-11кл. По плану 

 

Щербакова С.М. 

Учителя- 

предметники 

 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-

2022 год 

    

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

4. Модуль 

«Самоуправление» 

 

Поздравление ветеранов ВОВ, 

ветеранов труда с Днем пожилых 

людей  

1-11 кл. 01.10.2021г Мизяева В.В.  

Парламент 

гимназии 

 

Подготовка Праздничного концер-

та ко дню учителя.  

 

5-11 кл. 01.10.2021г Мизяева В.В.  

Парламент 

гимназии 

 

Заседание Парламента гимназии. 

Наши планы на октябрь. 

8-11 кл. В течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. 

Мизяева В.В.  

 

5. Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Всемирный день чистых рук 1-11 классы 16 октября Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В.  

Волонтерский 

отряд 

 

6. Модуль 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

Экскурсии, посещение театров, 

музеев города. 

1-11кл 

 

В течение 

месяца 

Кл.руководители  

1-11 классов 

 

Участие в городской 

краеведческой игре-путешествии 

«Тайны Тульского Кремля» 

2-я неделя 

октября 

3-и кл. Белоглазова Н.А. 

Кл.руководители 

 

7. Модуль 

«Профориентация» 
 

Участие в Акции «Неделя без 

турникетов». Организация 

экскурсий на предприятия 

1-11 кл. 2 неделя 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. классные 

руководители 
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 области. 

Участие в открытых уроках в 

рамках всероссийского 

профориентационного проекта  

«ПроеКТОриЯ» 

7-11 В течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В.  

 

 

Тестирование на 

профессиональное 

самоопределение в рамках 

«Недели без турникетов». 

 

8-11 кл. 2 неделя 

месяца 

Педагог-

психолог Зозуля 

Г.А. 

 

8. Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической среды 

Всемирный день чтения. 

Международный день школьных 

библиотек. 

1-9 кл. 26.10. Тафинцева Л.М., 

зав.библиотекой 

 

 

Выставка поделок из природного 

материала 

1-2 кл. В течение 

месяца 

Белоглазова Н.А. 

классные 

руководители 

 

  Фотовыставка «Вот оно какое 

наше лето!» 

3 кл. В течение 

месяца 

Белоглазова Н.А. 

классные 

руководители 

 

9. Модуль «Работа с 

родителями» 

 

Классные род. собрания по планам 

классных руководителей 

1 -11 кл. В течение 

месяца. 

Кл.руководители  

Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

1-11 классы октябрь Педагог-

психолог 

Зозуля Г.А.  

 

Информационное оповещение че-

рез классные группы.  

1 -11 кл. В течение 

месяца. 

Кл.руководители  

НОЯБРЬ 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

 

 

 

 

 

 

Международный день толерантно-

сти 

 

1-11 кл. 16.11. Борозденкова 

Е.Н. 

Мизяева В.В. 

 

«Неделя Славы» (мероприятия, 

посвящѐнные 80-ой годовщине 

обороны Тулы) 

1-11кл. Последняя 

неделя 

месяца 

Мизяева В.В. 

Борозденкова 

Е.Н. 

Кл. руководители 

 

Фестиваль сказок. 3 кл. 19.11. Белоглазова Н.А. 

Кл. руководители 
 

Акция «Помоги четвероногому 

другу» 

1-11 кл. В течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В. 

Кл. руководители 

 

Праздник День Матери России. 3-и кл. 26.11. Белоглазова Н.А.  

Акция «Собери макулатуру – 

спаси дерево!» 

1-11 кл. В течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. Белоглазова 

Н.А. 

Мизяева В.В. 

Кл.руководители 

 

2. Модуль «Классное 

руководство» 

 

Международный день 

толерантности. Классный час 

«Толерантное отношение к своим 

сверстникам, к окружающим тебя 

людям» 

1-11 классы 16 ноября Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

Акция «Знать, чтобы жить». 

Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ 

и формирование жизненных 

1-11кл. 22.11.21 

21.01.22 

Борозденкова 

Е.Н. Классные 

руководители 
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навыков. 

(согласно индивидуальным по 

планам работы классных 

руководителей) 

    

3. 

 

 

 

Модуль 

«Школьный урок» 

 

 

Всемирная неделя 

предпринимательства. 

- Урок-презентация «Что такое 

предпринимательство и бизнес». 

- Деловая игра «Открытие 

фирмы». 

9-11 кл. В течение 

месяца 

Полякова О.Г.  

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-

2022 год 

    

(согласно индивидуальным по 

планам работы учителей-

предметников) 

    

4. Модуль 

«Самоуправление» 

Заседание Парламента гимназии. 

Наши планы на ноябрь. 

8-11 кл. В течение 

месяца 

Мизяева В.В.   

5. Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Всемирный День памяти жертв 

ДТП. Выступление агитбригады 

ЮИДД гимназии. 

6-9 кл. 16 ноября Ачарадзе Е.В.  

отряд ЮИДД 

 

6. Модуль 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

Экскурсии, посещение театров, 

музеев города. 

1-11кл 

 

В течение 

месяца 

Кл.руководители  

1-11 классов 
 

7. Модуль 

«Профориентация» 
 

Участие в открытых уроках в 

рамках всероссийского 

профориентационного проекта  

7-11 В течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В.  
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«ПроеКТОриЯ»  

8. Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической среды 

День Матери в России. Выставки 

работ обучающихся. 

1-4 кл. 22.11.-27.11 Белоглазова Н.А. 

 

 

Конкурс «Кормушка для птиц» 1-7 кл. В течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. Белоглазова 

Н.А. 

Кл.руководители 

 

9. 

 

 

 

 

Модуль «Работа с 

родителями» 

 

 

 

Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

экскурсий. 

Род. 

1-11кл 

В течение 

месяца. 

Классные 

руководители 
 

Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

1-11 классы октябрь Педагог-

психолог 

Зозуля Г.А.  

 

Информационное оповещение че-

рез классные группы.  

1 -11 кл. В течение 

месяца. 

Кл.руководители  

ДЕКАБРЬ 

1. 

 

 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

 

Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 80-

ой годовщине обороны г. Тулы. 

Единый классный час «Горжусь 

тобой, родная Тула!» 

1-11кл. 1-я неделя 

месяца, по 

плану 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В. 

Классные 

руководители 

 

Новогодние мероприятия 

«Веселое Новогодье» 

1-8 кл. 3-я неделя 

декабря 

Мизяева В.В. 

Кл. руководители 
 

Новогодний КВН. 9-11 кл. 27.12. Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В. 

Кл.руководители 
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2. Модуль «Классное 

руководство» 

Международный день инвалидов. 

Классные часы. 

1-11 кл 03.12.2021 Классные 

руководители 
 

Акция «Знать, чтобы жить». 

Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ 

и формирование жизненных 

навыков. 

1-11кл. 22.11.21 

21.01.22 

Борозденкова 

Е.Н. Классные 

руководители 

 

Организация и проведение 

мероприятий,  посвящѐнных 

новогодним праздникам с 

приглашением родителей 

1 -11 кл 3-я неделя 

декабря 

классные 

руководители 

 

Проведение инструктажа по ТБ  во 

время каникул. Тематический 

классный час: «Опасные забавы в 

зимние каникулы» 

1-11кл. Перед 

каникулами 

Муравская Л.А. 

Классные 

руководители 

 

(согласно индивидуальным по 

планам работы классных 

руководителей) 

    

3. 

 

 

Модуль 

«Школьный урок» 

 

 

Уроки права, посвященный 

Всемирному дню прав человека 

1-11 кл 2-я неделя 

декабря 

Учителя истории 

и 

обществознания 

 

День Неизвестного Солдата 5-11 кл 03.12.2021 Учителя истории  

День Героев Отечества 5-11 кл 09.12.2021 Учителя истории  

Единый урок «Права человека» 5-11 кл 10.12.2021 Учителя истории  

День Конституции Российской 

Федерации 

1-11 кл. 12.12.2021г. Учителя истории 

и 

обществознания 

 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-
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2022 год 

(согласно индивидуальным по 

планам работы учителей-

предметников) 

    

4. Модуль 

«Самоуправление» 

Заседание Парламента гимназии. 

Наши планы на декабрь. 

8-11 кл. В течение 

месяца 

Мизяева В.В.   

Встреча детей из Долматовского 

детского дома 

1 -11 кл декабрь Парламент 

гимназии, 

Пономарев А.В., 

Мизяева В.В. 

Борозденкова 

Е.Н. 

 

5. Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

8-11 кл. 01.12. Мизяева В.В.  

Волонтерский 

отряд 

 

День добровольца (волонтера). 

Выступление агитбригады. 

8-11 кл. 04.12. Мизяева В.В.  

Волонтерский 

отряд 

 

Акция «Новый год+» - сбор 

подарков для детей, попавших в 

ТЖС 

1 -11 кл декабрь Мизяева В.В. 

Волонтерский 

отряд 

 

6. Модуль 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

Экскурсии, посещение театров, 

музеев города. 

1-11кл 

 

В течение 

месяца 

Кл.руководители  

1-11 классов 

 

7. Модуль 

«Профориентация» 

 

Участие в открытых уроках в 

рамках всероссийского 

профориентационного проекта  

«ПроеКТОриЯ» 

7-11 В течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В.  
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Организация встреч обучающихся 

9,11-х кл, с представителями 

учебных заведений, различных 

городских предприятий 

9, 11-е декабрь Борозденкова 

Е.Н. 
 

8. Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической среды 

Мастерская Деда Мороза. 

Выставка поделок «Талисман 

года». 

1-3 кл. В течение 

месяца 

Белоглазова Н.А. 

Кл.  

руководители 

 

Конкурс «Кормушка для птиц» 1-7 кл. В течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. Белоглазова 

Н.А. 

Кл.руководители 

 

Подготовка к празднованию 

Нового года. Оформление 

рекреаций и учебных кабинетов, 

актового зала. 

1-11 кл С 09 

декабря  по 

27 декабря 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В. 

Кл.руководители 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Работа с 

родителями» 

 

 

 

 

 

Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

экскурсий. 

Род. 

1-11кл 

В течение 

месяца. 

Классные 

руководители 
 

Общешкольные и классные род. 

собрания по планам классных 

руководителей 

1 -11 кл. 1-2 неделя 

месяца 

Пономарев А.В. 

Кл. руководители 
 

Организация и проведение 

мероприятий,  посвящѐнных 

новогодним праздникам с 

приглашением родителей 

1 -11 кл 3-я неделя 

декабря 

классные 

руководители 

 

Родительский всеобуч 

«Создание благоприятных условий 

для всестороннего развития 

Родители 

1-е кл 

 

Декабрь 

 

 

Кл. руководители 

Психолог 

гимназии 
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личности ребѐнка». 

«Ребѐнок в среде сверстников 

(психолого-педагогические 

аспекты)» 

«Ребѐнок в среде сверстников 

(психолого-педагогические 

аспекты)» 

«Особенности режима дня 

школьника в условиях обучения во 

2 смену» 

«Учеба на высоком уровне 

трудности  и проблема сохранения 

здоровья обучающихся» 

«Методы предотвращения 

перегрузки обучающихся 11-х 

классов» 

2-4 кл 

 

5-6 кл. 

 

7-8 кл 

 

9-10 кл 

 

11 кл 

 

 

 

 Зозуля Г.А. 

Заседание родительского комитета 

гимназии. 

Родители  

1- 11 кл. 

В конце 

месяца 

Администрация   

ЯНВАРЬ 

1. 

 

 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

Организация и проведение 

месячника оборонно-массовой 

работы. 

1-11кл. В течение 

месяца, по 

плану 

Учителя 

физкультуры, 

ОБЖ, 

Кл.руководители. 

 

2. Модуль «Классное 

руководство» 

Информационное оповещение ро-

дителей через классные группы.  

5-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители 

 

 

Акция «Знать, чтобы жить». 

Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ 

1-11кл. 22.11.21 

21.01.22 

Борозденкова 

Е.Н. Классные 

руководители 
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и формирование жизненных 

навыков. 

(согласно индивидуальным по 

планам работы классных 

руководителей) 

    

3. 

 

 

Модуль 

«Школьный урок» 

 

 

День воинской славы России. 
День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. Урок Мужества. 

5-11 27.01. Учителя истории 

 
 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-

2022 год 

    

(согласно индивидуальным по 

планам работы учителей-

предметников) 

    

4. Модуль 

«Самоуправление» 

Заседание Парламента гимназии. 

Наши планы на январь. 

8-11 кл. В течение 

месяца 

Мизяева В.В. 

Парламент 

гимназии  

 

5. Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Мероприятия команды ЮИДД.  

 

1-5 кл. В течение 

месяца 

Ачарадзе Е.В.  

6. Модуль 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

Экскурсии, посещение театров, 

музеев города. 

1-11кл 

 

В течение 

месяца 

Кл.руководители  

1-11 классов 

 

7. Модуль 

«Профориентация» 

 

Участие в открытых уроках в 

рамках всероссийского 

профориентационного проекта  

«ПроеКТОриЯ» 

7-11 В течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В.  
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Организация встреч обучающихся 

9,11-х кл, с представителями 

учебных заведений, различных 

городских предприятий 

9, 11-е декабрь Борозденкова 

Е.Н. 
 

8. Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической среды 

«Мы за здоровый образ жизни» - 

обзор литературы в  библиотеке 

гимназии. 

1-11 кл. В течение 

месяца 

Тафинцева Л.М.   

9. 

 

 

Модуль «Работа с 

родителями» 

 

Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

экскурсий. 

Род. 

1-11кл 

В течение 

месяца. 

Классные 

руководители 
 

Индивидуальные консультации с 

родителями детей группы риска. 

Родители 

обуч-ся 

 

В течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В. 

Педагог-

психолог 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. 

 

 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

Организация и проведение 

месячника оборонно-массовой 

работы. 

1-11кл. В течение 

месяца, по 

плану 

Учителя 

физкультуры, 

ОБЖ, 

Кл. 

руководители. 

 

Вечер встречи с выпускниками выпускники 05 февраля Пономарев А.В. 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В. 

 

День Российской науки. 1-11 классы  08.02.2022 Учителя-

предметники 
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Кл. руководители 

Праздник «Прощание с Азбукой» 1-е кл. 17.02.2022 Белоглазова Н.А. 

Кл. руководители 
 

Смотр строя и песни, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

2-3 кл. 22.02.2022 Белоглазова Н.А. 

Кл .руководители 
 

2. 

 

Модуль «Классное 

руководство» 

Классный час ко Дню Защитника 

Отечества 

1-11 кл 2-3 неделя 

февраля 

Классные 

руководители 

 

Методические рекомендации для 

родителей выпускных классов по 

вопросам ЕГЭ (ОГЭ).  

1-11кл. В течение 

месяца 

Администрация  

Кл. руководители 
 

(согласно индивидуальным по 

планам работы классных 

руководителей) 

    

3. 

 

 

Модуль 

«Школьный урок» 

 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Уроки 

Мужества. 

5-11 15.02. Учителя истории 

 
 

Международный день родного 

языка 

1-11кл. 21.02. Учителя-

предметники 
 

Дни воинской славы России. 1-11 кл. 02.02,23.02. Учителя истории  

Городские научные чтения для  

школьников 5-7 классов «Шаг в 

науку» 

5-7 кл. В течение 

месяца 

Учителя-

предметники 
 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-

2022 год 

    

(согласно индивидуальным по 

планам работы учителей-
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предметников) 

4. Модуль 

«Самоуправление» 

Заседание Парламента гимназии. 

Наши планы на февраль 

8-11 кл. В течение 

месяца 

Мизяева В.В. 

Парламент 

гимназии  

 

Заседания советов органов детско-

го самоуправления  

8-11 кл. В течение 

месяца 

Мизяева В.В. 

 
 

5. Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Посвящение в «Муравейное брат-

ство» 

1, 11 кл. 18.02. Мизяева В.В. 

Кл. руководители  

1, 11 классов 

 

6. Модуль 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

Экскурсии, посещение театров, 

музеев города. 

1-11кл 

 

В течение 

месяца 

Кл.руководители  

1-11 классов 
 

7. Модуль 

«Профориентация» 
 

Участие в открытых уроках в 

рамках всероссийского 

профориентационного проекта  

«ПроеКТОриЯ» 

7-11 В течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В.  

 

 

Уроки «Я и профессия» (курс 

профессионального самоопреде-

ления)  

 

9-11-е В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

гимназии 

 Зозуля Г.А. 

 

8. Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической среды 

«Они защищали Родину»!» - обзор 

литературы в библиотеке 

гимназии 

1-11кл. 3-я неделя 

месяца 

Тафинцева Л.М.   

Выставка творческих проектов 

«Моя любимая цифра и буква» 

1-е кл. В течение 

месяца. 

Белоглазова Н.А. 

Кл. руководители 
 

9. 

 

 

Модуль «Работа с 

родителями» 

 

Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

Род. 

1-11кл 

В течение 

месяца. 

Классные 

руководители 
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экскурсий. 

Индивидуальные консультации с 

родителями детей группы риска. 

Родители 

обуч-ся 

 

В течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В. 

Педагог-

психолог 

 

МАРТ 

1. 

 

 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

Праздничный концерт для 

сотрудников гимназии, 

посвященный 8 Марта 

1-11 кл. 07 марта парламент 

гимназии 

 Мизяева В.В,  

Кл. руководители 

 

Праздник Масленица 1-3 04 марта Белоглазова Н.А. 

Кл. руководители 

 

День защиты Земли, день птиц. 1-3кл. 21 марта Кл. руководители  

Общегимназическая акция 

«Зеленая школа» 

1-11кл Март-

апрель 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В.,  

кл. руководители 

 

2. 

 

Модуль «Классное 

руководство» 

Проведение инструктажа по ТБ во 

время каникул. 

1-11 кл 3 неделя 

марта 

Классные 

руководители 
 

Классные род. собрания по планам 

классных руководителей 

1 -11 кл. 1-2 неделя 

месяца 

Кл. руководители  

(согласно индивидуальным по 

планам работы классных 

руководителей) 

    

3. 

 

 

 

Модуль 

«Школьный урок» 

 

 

День воссоединения Крыма с 

Россией  

5-11 кл.  18.03. Учителя- 

предметники 
 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

1-11кл. 01.03. Учителя-

предметники 
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празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

Всемирный День защиты прав 

потребителей. Уроки финансовой 

грамотности 

5-11 кл. В течение 

месяца 

Учителя- 

предметники 

 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-

2022 год 

    

(согласно индивидуальным по 

планам работы учителей-

предметников) 

    

4. Модуль 

«Самоуправление» 

Подготовка мероприятий к 8 Мар-

та  

 

8-11 кл. В течение 

месяца 

Мизяева В.В. 

Парламент 

гимназии  

 

Рейд по проверке внешнего вида 

обучающихся  

 

5-11 кл. В течение 

месяца 

Мизяева В.В. 

 
 

День Самоуправления. 11-е кл. 3-я неделя 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В. 

 

5. Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Весенняя Неделя добра.  1-11кл март Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В. 

 

6. Модуль 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

Экскурсии, посещение театров, 

музеев города. 

1-11кл 

 

В течение 

месяца 

Кл. руководители  

1-11 классов 
 

7. Модуль 

«Профориентация» 

Участие в открытых уроках в 

рамках всероссийского 

7-11 В течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 
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 профориентационного проекта  

«ПроеКТОриЯ» 

В.В.  

 

Встречи с представителями 

колледжей, техникумов, ВУЗов 

9,11кл В течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В. 

 

8. Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической среды 

Выставка работ обучающихся 

«Моя мама лучшая на свете» 

1-е кл. 1-я неделя 

месяца 

Белоглазова Н.А. 

Кл. руководители 
 

Фотовыставка «Бабушка и я – 

лучшие друзья» 

2-е кл. 1-2-я 

неделя 

месяца 

Белоглазова Н.А. 

Кл. руководители 
 

Обзор литературы в библиотеке 

гимназии «Все профессии нужны, 

все профессии важны!» 

1-11кл март Тафинцева Л.М.   

9. 

 

 

Модуль «Работа с 

родителями» 

 

Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

экскурсий. 

Род. 

1-11кл 

В течение 

месяца. 

Классные 

руководители 
 

Индивидуальные консультации с 

родителями детей группы риска. 

Родители 

обуч-ся 

 

В течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В. 

Педагог-

психолог 

 

Общешкольные и классные род. 

собрания по планам классных 

руководителей 

1 -11 кл. 1-2 неделя 

месяца 

Администрация  

Кл. руководители 
 

АПРЕЛЬ  

1. 

 

 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

Акция «Чистый город» 5-11 кл. по 

графику 

В течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. Хомяков 

В.В. 
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дела» 

 

 

 

 

 

Чижов Г.Л. 

Общегимназическая акция 

«Зеленая школа» 

1-11кл Март-

апрель 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В.,  

кл. руководители 

 

Всемирный День Земли  

 

1-11кл Март-

апрель 

кл. руководители 

Учителя- 

предметники 

 

Мероприятия, посвященные 

празднику Весны и Труда 

1-11кл. Последняя 

неделя 

апреля 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В.,  

кл. руководители 

 

2. 

 

Модуль «Классное 

руководство» 

Индивидуальные беседы с 

родителями для решения 

возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию 

обучающихся. 

Родители В течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. классные 

руководители 

 

Всемирный День здоровья: 

классные часы 

1-11кл 07 апреля 

по плану 

Классные 

руководители 

 

Изучение удовлетворенностью 

школьной жизнью 

Родители В течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. 

Педагог-

психолог  

 

Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

1-11 классы В течение 

месяца 

Педагог-

психолог  
 

3. 

 

Модуль 

«Школьный урок» 

 

Уроки, посвящѐнные Всемирному 

Дню авиации и космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы» 

4-11 кл. 12 апреля Учителя- 

предметники 
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День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы ВОв 

8-11кл. 19.04. Учителя-

предметники 
 

День местного самоуправления 8-11 кл. 20.04. Учителя- 

предметники 
 

Всемирный день Земли. 

Всероссийский экологический 

урок. 

8-11 кл. 22.04. Учителя- 

предметники 
 

Уроки ко Дню пожарной охраны в 

России. Тематический урок ОБЖ 

8-11 кл 30.04. Учителя- 

предметники 
 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-

2022 год 

    

(согласно индивидуальным по 

планам работы учителей-

предметников) 

    

4. 

 

 

 

 

Модуль 

«Самоуправление» 

Заседание Парламента гимназии. 

Наши планы на апрель. 

8-11 кл. В течение 

месяца 

Мизяева В.В. 

Парламент 

гимназии  

 

Подготовка и проведение меро-

приятий «Сады Победы» и «Кос-

мос – это мы»  

5-11 кл. В течение 

месяца 

Мизяева В.В. 

 
 

5. Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Работа по направлению ЮНАР-

МИЯ, ЮИДД  

 

1-11кл март Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В. 

 

6. Модуль 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

Экскурсии, посещение театров, 

музеев города. 

1-11кл 

 

В течение 

месяца 

Кл. руководители  

1-11 классов 
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7. Модуль 

«Профориентация» 
 

Участие в открытых уроках в 

рамках всероссийского 

профориентационного проекта  

«ПроеКТОриЯ» 

7-11 В течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В.  

 

 

Проведение тестирования по 

профориентации 

8-10 кл. В течение 

месяца 

Педагог-

психолог  
 

8. Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической среды 

Выставка литературы, 

посвящѐнной Всемирному Дню 

авиации и космонавтики 

1-11кл. 04-12 

апреля 

Тафинцева Л.М.   

Конкурс рисунков «Мы и космос» 1-9 кл. апрель Попова Г.В.  

День Земли. Подготовка выставок, 

рисунков, плакатов по тематике. 

1-11кл В течение 

месяца 

Попова Г.В.  

9. 

 

 

Модуль «Работа с 

родителями» 

 

Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

экскурсий. 

Род. 

1-11кл 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

Индивидуальные консультации с 

родителями детей группы риска. 

Родители 

обуч-ся 

 

В течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В. 

Педагог-

психолог 

 

МАЙ 

1. 

 

 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

Участие в городской акции 

«Бессмертный полк». 

1-11 кл. 09 мая 

 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В. 

 кл. 

руководители 

 

Участие в легкоатлетической 

эстафете, посвященной майским 

8-11 кл. 1-ая неделя 

месяца 

Учителя 

физкультуры 
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праздникам 

Международный день семьи. 1-11 кл. 13.05. Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В.,  

кл. руководители 

 

Торжественная линейка «Послед-

ний Звонок 2022»  

 

11кл. 25 мая Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В.,  

кл. руководители 

 

Праздник «До свидания, 

начальная школа!» 

3-и классы Последняя 

неделя мая 

Белоглазова Н.А. 

Кл.  

руководители 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Классное 

руководство» 

 

 

 

 

 

Индивидуальные беседы с 

родителями для решения 

возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию 

обучающихся. 

Родители В течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. классные 

руководители 

 

Уроки Безопасности. Классные 

часы, посвященные безопасности 

детей во время летних каникул. 

1-11кл. Последняя 

неделя 

месяца 

Муравская Л.А. 

Классные  

руководители 

 

Инструктаж по ТБ во время 

летних каникул 

 

1-11кл. В течение 

месяца 

Муравская Л.А. 

Кл. руководители 
 

Классные род. собрания  по 

планам классных руководителей 

Родители 

обуч-ся  

1-11 кл. 

2-3 неделя 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. кл. 

руководители 

 

Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

1-11 классы В течение 

месяца 

Педагог-

психолог  
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3. 

 

Модуль 

«Школьный урок» 

 

Уроки Мужества, посвященные 

77-й годовщине Победы в Вов. 

1-11 кл. 05.05 – 09 

мая 

по плану 

Учителя-

предметники 
 

Международная акция «Диктант 

Победы» 

6-11кл. 08.05. Учителя-

предметники 
 

День Славянской письменности и 

культуры. День Крещения Руси. 

1-11кл 24 мая Учителя- 

предметники 
 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-

2022 год 

    

(согласно индивидуальным по 

планам работы учителей-

предметников) 

    

4. 

 

 

 

 

Модуль 

«Самоуправление» 

Заседание Парламента гимназии. 

Наши планы на апрель. 

8-11 кл. В течение 

месяца 

Мизяева В.В. 

Парламент 

гимназии  

 

Подготовка и проведение меро-

приятий «Сады Победы» и «Кос-

мос – это мы»  

5-11 кл. В течение 

месяца 

Мизяева В.В. 

 

 

5. Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Международная акция «Георгиев-

ская ленточка» 

 

8-11кл 8-9 мая Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В. 

 

Единый информационный день 

Детского телефона доверия 

1-11 кл. 17 мая Мизяева В.В. 

Волонтерский 

отряд 

 

День детских общественных 

организаций. 100-летие 

Всесоюзной пионерской 

организации 

8-11 кл. 19 мая Мизяева В.В. 

Волонтерский 

отряд 
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6. Модуль 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

Экскурсии, посещение театров, 

музеев города. 

1-11кл 

 

В течение 

месяца 

Кл. руководители  

1-11 классов 
 

Международный день музеев – 

посещение музеев Тулы и России 

1-11 кл. 3-4 неделя 

мая 

Классные 

руководители 

 

7. Модуль 

«Профориентация» 
 

Участие в открытых уроках в 

рамках всероссийского 

профориентационного проекта  

«ПроеКТОриЯ» 

7-11 В течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В.  

 

 

Проведение тестирования по 

профориентации 

8-10 кл. В течение 

месяца 

Педагог-

психолог  
 

8. Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической среды 

«Этот день Победы!» - выставка 

литературы, посвящѐнная ВОв 

(библиотека гимназии) 

1 -11 кл. 01 -12 мая Тафинцева Л.М.   

9. 

 

 

Модуль «Работа с 

родителями» 

 

Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

экскурсий. 

Род. 

1-11кл 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

Итоговые родительские собрания: 

анализ проделанной работы, пер-

спективы, планирование работы 

на следующий год.  

Род. 

1-11кл 

Последняя 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 
 

Индивидуальные консультации с 

родителями детей группы риска. 

Родители 

обуч-ся 

 

В течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В. 

Педагог-

психолог 

 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День защиты детей Воспитанники 

лагеря 

01июня 

 

Борозденкова 

Е.Н. Начальник 

лагеря 

 

Мероприятия оздоровительного 

лагеря «Родничок» при гимназии. 

День Русского языка. Пушкинский 

день России 

Воспитанники 

лагеря 

09.06. 

 

Борозденкова 

Е.Н.  

Начальник 

лагеря 

 

Мероприятия ЛДП «Родничок». 

День России. Всероссийская акция 

«Мы – граждане России!» 

Воспитанники 

лагеря 

10 июня 

 

Борозденкова 

Е.Н. Начальник 

лагеря 

 

Мероприятия ЛДП «Родничок». 

День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной 

войны (1941 год) 

Воспитанники 

лагеря 

22 июня 

 

Начальник 

лагеря 
 

Торжественное вручение аттеста-

тов для учащихся 9-ых классов  

Торжественное вручение 

аттестатов для учащихся 11-ых 

классов  

9, 11-е кл июнь Борозденкова 

Е.Н. Мизяева  

В.В.  

кл. руководители 

 

Мероприятия ЛДП «Родничок». 

День молодежи. 

Воспитанники 

лагеря 

27 июня 

 

Начальник 

лагеря 
 

Мероприятия ЛДП «Родничок» 

при гимназии. 

Всероссийский День семьи, любви 

и верности 

Воспитанники 

лагеря 

29 июня 

 

Начальник 

лагеря 
 

День государственного флага 

Российской Федерации 

8-11 22 августа Борозденкова 

Е.Н. Мизяева  

В.В.  

 

2. Модуль «Классное Индивидуальные беседы с Родители В течение Борозденкова  
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руководство» 

 

родителями для решения 

возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию 

обучающихся. 

месяца Е.Н. классные 

руководители 

Анализ результативности воспита-

тельной работы в школе за 2021-

2022 учебный год.  

Составление плана работы на 

2022-2023 учебный год.  

 В течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. классные 

руководители 

 

Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

1-11 классы В течение 

месяца 

Педагог-

психолог  
 

3. 

 

Модуль 

«Школьный урок» 

 

Проведение консультаций по 

предметам ОГЭ и ЕГЭ  

9,11 кл. В течение 

месяца 

Учителя-

предметники 
 

4. 

 

Модуль 

«Самоуправление» 

     

5. Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Работа в летнем пришкольном ла-

гере с дневным пребыванием де-

тей «Родничок» в качестве вожа-

тых 

8-10кл В течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В. 

 

6. Модуль 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

Экскурсии, посещение театров, 

музеев города. 

1-10кл 

 

В течение 

месяца 

Кл. руководители  

1-10 классов 
 

7. Модуль 

«Профориентация» 
 

     

8. Модуль 

«Организация 

«Лето – это маленькая жизнь!» - 

выставка работ воспитанников 

Воспитанники 

лагеря 

В течение 

месяца 

Тафинцева Л.М.   
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предметно-

эстетической среды 

ЛДП «Родничок (библиотека 

гимназии) 

9. 

 

 

Модуль «Работа с 

родителями» 

 

Организация и помощь в проведе-

нии мероприятий «Торжественное 

вручение аттестатов 2022»  

Род. 

9,11кл 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Индивидуальные консультации с 

родителями детей группы риска. 

Родители 

обуч-ся 

 

В течение 

месяца 

Борозденкова 

Е.Н. Мизяева 

В.В. 

Педагог-

психолог 
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3.5 Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.2.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 
 

МБОУ «ЦО-гимназия № 1» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

В школе сформирован коллектив высокопрофессиональных педагогов, 

удельный вес педагогов с первой и высшей квалификационной категорией 

составляет 78%. Среди педагогов: 

 – 6 Почетных работников общего образования, 

– 4 кандидата наук, 

– 2 заслуженных учителя РФ, 

– 4 Отличника народного просвещения, 

– 12 награждены почетными грамотами Министерства образования РФ. 

Гимназия сохраняет лидерские позиции по результатам участия 

обучающихся в научно-практических конференциях и конкурсах районного и 

областного уровней. Учащиеся гимназии – победители, призеры и лауреаты, 

олимпиад, соревнований, конкурсов, выставок, конференций. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников 

в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 

Проведение аттестации в отношении педагогических работников МБОУ 

«ЦО-гимназии № 1» организуется аттестационной комиссией Министерства 

образования Тульской области. Порядок проведения аттестации педагогических 

работников устанавливается приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

 



277 

 

Сведения о педагогических работниках, осуществляющих образовательный процесс 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

Занимае

мая 

должност

ь 

Образование, 

учебное 

заведение, год 

окончания 

Квалификац

ия 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Категори

я 

Дата аттестации 

или соответствие 

занимаемой 

должности 

Ученая 

степень 

Ученое звание Повышение 

квалификации  и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

(№ 

удостоверения, 

год) 

Стаж работы 

Общий 

(л) 

По 

специа

льност

и (л) 
№ 

прик

аза 

дата 

Администрация 

1.  

Пономарев 

Алексей 

Васильевич 

Директор 

высшее, ТГПИ 

им. 

Л.Н.Толстого, 

1980г. 

учитель 

биологии 
 СЗД 2017 

 

 
Заслуженный 

учитель РФ, 1993 
 48 38 

2.  

Борозденкова 

Елена 

Николаевна 

зам.дирек

тора по 

ВР, 

учитель 

высшее, ТГПУ 

им. 

Л.Н.Толстого, 

2004г. 

учитель 

географии 
география высшая 379 17.03.2017 

 

 
Уд. 713100949479, 

2021 
19 19 

3.  

Муравская 

Лариса 

Александровна 

зам.дирек

тора по 

безопасн

ости, 

учитель 

высшее, ТГПИ 

им. 

Л.Н.Толстого,  

1976г. 

учитель 

химии и 

биологии 

химия высшая 306 04.03.2019 

 Заслуженный 

учитель РФ, 

удостоверение З № 

172922 от 

23.09.2005 

Уд. № 0447165, 

2021 
45 43 

4.  

Стульникова 

Елена 

Владимировна 

зам.дирек

тора по 

УВР, 

учитель 

высшее, 

Саратовский 

государственн

ый 

университет, 

1980г.  

математика математика высшая 306 04.03.2019 

 Почетный 

работник общего 

образования, 

удостоверение № 

115199 от 

23.08.2006 

Уд. № У-1034/в-21, 

2021 
35 35 

5.  

Щербакова 

Светлана 

Михайловна 

зам.дирек

тора по 

УВР, 

учитель 

высшее, ТГПИ 

им. 

Л.Н.Толстого,  

1983г.  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык 

и литература 
высшая 1668 22.12.2021 

 Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, пр. 

№1015/к-н от 

09.08.2007 

Уд.713100598828, 

2020 
39 37 

Педагогический состав 

1.  
Анфимова Инна 

Павловна 
учитель 

высшее, ТГПИ 

им. 

Л.Н.Толстого,  

1984г.  

учитель 

химии и 

биологии 

биология высшая 1645 26.12.2018 

 

  

Уд. 

№713100949308, 

2021 

37 36 

2.  
Ачарадзе 

Екатерина 
учитель 

высшее, ТГПУ 

им. 

учитель 

математики и 
информатика высшая 1645 26.12.2018 

 
  

Уд. № 

713100604710, 
20 20 
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№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

Занимае

мая 

должност

ь 

Образование, 

учебное 

заведение, год 

окончания 

Квалификац

ия 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Категори

я 

Дата аттестации 

или соответствие 

занимаемой 

должности 

Ученая 

степень 

Ученое звание Повышение 

квалификации  и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

(№ 

удостоверения, 

год) 

Стаж работы 

Общий 

(л) 

По 

специа

льност

и (л) 
№ 

прик

аза 

дата 

Валериевна Л.Н.Толстого,  

2000г.  

информатики 2020 

3.  

Барулина 

Анастасия 

Олеговна 

учитель 

высшее, 

ФГБОУ ВО 

ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого, 

2021г. 

педагогическ

ое 

образование 

с двумя 

профилями 

подготовки, 

бакалавр, , 

направленно

сть русский 

язык и 

литература 

русский язык 

и литература 
      

 

    0 0 

4.  

Белоглазова 

Наталья 

Алексеевна 

учитель 

высшее, 

Московский 

гос.открытый 

пед.университе

т им. 

Шолохова, 

2003, и; 

Ногинское 

педучилище, 

Моск.обл., 

1998 

1. учитель 

географии; 2. 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 
высшая 1612 24.12.2020 

 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения РФ, 

пр. № 130/н от 

12.11.2019г. 

Уд. № 

713100599259, 

2019 

21 20 

5.  

Бирюков  

Геннадий 

Иванович 

учитель 

высшее, ТГПИ 

им.Л.Н.Толстог

о, 1982г. И 

Тульское 

педагогическое 

училище №1, 

1971г. 

1. учитель 

общетехниче

ских 

дисциплин; 

2. учитель 

пения 

общеобразов

ательной 

школы 

музыка высшая 1535 27.11.2018 

 

Почетный 

работник общего 

образования, 

удостоверение № 

97985 от 

12.10.2005 

Уд. № 

713100331163, 

2019 

49 49 

6.  

Вязигина 

Наталья 

Валерьевна 

учитель 

высшее,  ТГПУ 

им. 

Л.Н.Толстого,  

1999г. 

учитель 

французского 

и немецкого 

языков 

французский, 

итальянский 

языки 

высшая 100 28.01.2019 

 

  

Уд. № 

713100327145, 

2018 

21 21 
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№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

Занимае

мая 

должност

ь 

Образование, 

учебное 

заведение, год 

окончания 

Квалификац

ия 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Категори

я 

Дата аттестации 

или соответствие 

занимаемой 

должности 

Ученая 

степень 

Ученое звание Повышение 

квалификации  и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

(№ 

удостоверения, 

год) 

Стаж работы 

Общий 

(л) 

По 

специа

льност

и (л) 
№ 

прик

аза 

дата 

7.  

Герасина 

Наталья 

Александровна 

учитель 

высшее, ТГПУ 

им. 

Л.Н.Толстого, 

2005г. 

учитель 

математики, 

учитель 

информатики 

математика, 

информатика 
высшая 1501 24.11.2021 

 

  Уд. № 15689, 2016 15 15 

8.  

Голубцова 

Светлана 

Юрьевна 

учитель 

высшее, ТГПУ 

им. 

Л.Н.Толстого, 

1999г.  

учитель 

физики, 

учитель 

экономики 

физика, 

астрономия 
0     

 

  

Уд.  № 

180002089781, 

2019 

18 18 

9.  

Губанова 

Анастасия 

Вадимовна 

воспитате

ль 

4 курс ТГПУ 

им. 

Л.Н.Толстого 

начальное 

образование 

и искусство 

факультета  

искусств, 

социальных 

и 

гуманитарны

х наук 

  0     

 

    0 0 

10.  
Губанова Ирина 

Александровна 

зам.дирек

тора по 

АХР 

высшее, 

Финаннсовый 

университет 

при 

правительстве 

РФ г.Москва, 

2013г. 

экономист, 

бухгалтерски

й учет, 

анализ  и 

аудит 

        

 

  
Уд № 288.1/01/21, 

2021 
24 0 

11.  
Гудкова Наталья 

Евгеньевна 

воспитате

ль 

высщее, ТГПУ 

им. 

Л.Н.Толстого, 

2004г. 

учитель 

начальных 

классов 

  высшая 2478 26.11.2015 

 

    28 25 

12.  

Гулимова 

Лариса 

Витальевна 

учитель 

высшее, 

1.ТГПИ им. 

Л.Н.Толстого, 

1989г. 2. 

Чернское 

педагогическое 

училище, 

1982г. 

1. учитель 

математики; 

2. учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 
высшая 306 04.03.2019 

 Почетный 

работник сферы 

образования 

Российской 

Федерации, 

удостоверение № 

1319-17/со от 

12.05.20017 

Уд. № 25351, 2017 38 38 

13.  Диканов педагог 1. ФГБОУ ВО 1.Физическая танцы 0          4 2 
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№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

Занимае

мая 

должност

ь 

Образование, 

учебное 

заведение, год 

окончания 

Квалификац

ия 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Категори

я 

Дата аттестации 

или соответствие 

занимаемой 

должности 

Ученая 

степень 

Ученое звание Повышение 

квалификации  и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

(№ 

удостоверения, 

год) 

Стаж работы 

Общий 

(л) 

По 

специа

льност

и (л) 
№ 

прик

аза 

дата 

Николай 

Сергеевич 

дополнит

ельного 

образован

ия 

ТГУ, 2015; 2. 

ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственн

ый институт 

физической 

культуры", 

2017г. 

культура и 

спорт, 

профиль 

танцевальны

й спорт; 2. 

бакалавр 

Электроэнерг

етика и 

электротехни

ка 

14.  
Дунаева Елена 

Владимировна 
учитель 

высшее,  ТГПИ 

им.Л.Н.Толстог

о, 1992г.  

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 
      

 

  Уд. № 2468, 2007 29 29 

15.  
Душка Галина 

Ивановна 
учитель 

высшее,  ТГПИ 

им. 

Л.Н.Толстого, 

1993г.  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык 

и литература 
высшая 1466 25.11.2020 

 

  

Уд. № 

713100332622, 

2019 

32 27 

16.  
Ермолова Инна 

Анатольевна 
учитель 

высшее, ТГПИ 

им. 

Л.Н.Толстого, 

1995г. 

учитель 

математики 
математика высшая 438 24.03.2020 

 Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения РФ, 

удостоверение № 

6024/19нз, приказ 

Министерства 

просвещения РФ 

№ 130/н от 

12.11.2019г. 

Уд. № У-1031/в-21, 

2021 
32 25 

17.  
Ефремова Елена 

Ивановна 
учитель 

высшее, ТГПИ 

им. 

Л.Н.Толстого,  

1985г.  

учитель 

химии и 

биологии 

химия высшая 75 26.01.2018 

 Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения РФ, 

удостоверение № 

7292/20нзнз, 

приказ 

Министерства 

просвещения РФ 

№ 190/н от 

Уд. № 

713100949315, 

2021 

36 35 



281 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

Занимае

мая 

должност

ь 

Образование, 

учебное 

заведение, год 

окончания 

Квалификац

ия 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Категори

я 

Дата аттестации 

или соответствие 

занимаемой 

должности 

Ученая 

степень 

Ученое звание Повышение 

квалификации  и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

(№ 

удостоверения, 

год) 

Стаж работы 

Общий 

(л) 

По 

специа

льност

и (л) 
№ 

прик

аза 

дата 

18.09.2020г. 

18.  

Желтикова 

Ирина 

Семеновна 

учитель 

высшее, ТГПУ 

им. 

Л.Н.Толстого, 

2013г.  

учитель 

иностранных 

языков, 

французский 

и английский 

английский 

язык 
высшая 1637 29.11.2019 

 

  
Уд.№  7819 

00444854, 2019 
7 7 

19.  

Жолобов 

Дмитрий 

Витальевич 

учитель 

высшее, ТГПУ 

им. 

Л.Н.Толстого, 

2010г.  

Педагогика, 

физическая 

культура 

физическая 

культура 
0     

 

  Уд. № 21736, 2017 9 8 

20.  
Жудина Наталья 

Валерьевна 
учитель 

высшее, ТГПУ 

им. 

Л.Н.Толстого, 

1999г. 

учитель 

математики, 

учитель 

информатики 

математика первая 1668 22.12.2021 

 

  
Уд. № 008709, 

2021 
20 18 

21.  

Извольская 

Наталья 

Евгеньевна 

учитель 

высшее, ТГПИ 

им. 

Л.Н.Толстого,  

1985г.  

учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

английский 

язык 
высшая 174 15.02.2018 

 

  

Уд. № 

713100950537, 

2021 

35 34 

22.  

Ильменская 

Ирина 

Федоровна 

учитель 

высшее, 

Комсомольски

й на Амуре гос. 

Пед.университ

ет, 1984г.  

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 
высшая 258 14.02.2020 

 

  

Уд. № 

713100102272, 

2018 

35 28 

23.  
Какорина Юлия 

Викторовна 
учитель 

высшее, ТГПУ 

им. 

Л.Н.Толстого, 

2000г. 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

немецкий 

язык 
высшая 628 27.05.2020 

 Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Тульской области, 

приказ № 124-л от 

15.08.2016г. 

Уд. № 

713100599737, 

2019 

20 20 

24.  
Климова Ольга 

Николаевна 
учитель 

высшее, ТГПИ 

им. 

Л.Н.Толстого,  

1984г.  

учитель 

французского 

и немецкого 

языков 

французский 

язык 
высшая 1612 24.12.2020 

 Почетная грамота 

Министерства 

просвещения РФ, 

пр. № 130/н от 

12.11.2019г. 

Уд. 713100599751, 

2019 
37 36 

25.  

Королева 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

высшее, ТГПУ 

им. 

Л.Н.Толстого, 

учитель 

русского 

языка, 

русский язык 

и литература 
0     

 кандидат 

педагогических 

наук, диплом ДКН 

Уд. № 

713100604804, 

2020 

19 19 
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№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

Занимае

мая 

должност

ь 

Образование, 

учебное 

заведение, год 

окончания 

Квалификац

ия 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Категори

я 

Дата аттестации 

или соответствие 

занимаемой 

должности 

Ученая 

степень 

Ученое звание Повышение 

квалификации  и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

(№ 

удостоверения, 

год) 

Стаж работы 

Общий 

(л) 

По 

специа

льност

и (л) 
№ 

прик

аза 

дата 

2000г. литературы и 

английского 

языка 

№ 043007 от 

27.04.2007 

26.  

Костюкевич 

Галина 

Александровна 

учитель 

высшее, ТГПИ 

им.Л.Н.Толстог

о, 1990г. 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 
высшая 110 26.01.2017 

 

  

Уд. № 

713100598263, 

2020 

34 30 

27.  

Костюрина 

Надежда 

Сергеевна 

учитель 

высшее, ТГПИ 

им. 

Л.Н.Толстого,  

1973г.  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

русский язык 

и литература 
высшая 1466 25.11.2020 

 
Заслуженный 

учитель РФ, 

удостоверение З № 

158566 от 

29.07..2002 

Уд. № 

713100604806, 

2020 

48 44 

28.  
Кошкин Илья 

Александрович 
учитель 

высшее, ТГПУ 

им. 

Л.Н.Толстого, 

2014г. 

историк, 

преподавател

ь истории 

история и 

обществозна

ние 

высшая  1668 22.12.2021 

 

  
Уд. 713100604318, 

2020 
4 4 

29.  

Лазаренко 

Светлана 

Михайловна 

учитель 

высшее,  ТГПИ 

им. 

Л.Н.Толстого, 

1977г. 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

немецкий 

язык 
высшая 1612 24.12.2020 

 

  
Уд.713100599741, 

2019 
43 26 

30.  
Лебедев Михаил 

Михайлович 
учитель 

высшее, ТГПИ 

им. 

Л.Н.Толстого, 

1985г. 

учитель 

химии и 

биологии 

технология(м

альчики), 

ОБЖ 

0     

 

  

Уд. № 

713100601772, 

2020;  

Уд. № 1699, 2021 

35 21 

31.  
Левшина Гелена 

Владимировна 
учитель 

высшее,  ТГПИ 

им. 

Л.Н.Толстого,  

1986г.  

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 
0     

 

  Уд. № 08149, 2015 34 34 

32.  

Лисицина 

Дарина 

Сергеевна 

Учитель 

высшее, ГОУ 

ВПО "ТГПУ 

им. 

Л.Н.Толстого", 

2009г 

учитель 

физики, 

учитель 

информатики 

физика высшая 345 20.03.2018 

 

  

Уд. № 

772411814293, 

2020 

13 13 

33.  

Логинова 

Наталья 

Александровна 

учитель 

высшее, ТГПИ 

им. 

Л.Н.Толстого,  

1986г.  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык 

и литература 
высшая 1668 22.12.2021 

 Грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Уд. № 

180002808093, 

2021 

36 34 
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№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

Занимае

мая 

должност

ь 

Образование, 

учебное 

заведение, год 

окончания 

Квалификац

ия 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Категори

я 

Дата аттестации 

или соответствие 

занимаемой 

должности 

Ученая 

степень 

Ученое звание Повышение 

квалификации  и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

(№ 

удостоверения, 

год) 

Стаж работы 

Общий 

(л) 

По 

специа

льност

и (л) 
№ 

прик

аза 

дата 

Федерации, приказ 

№ 998/к-н от 

07.07.2011 

34.  
Лысова Елена 

Юрьевна 
учитель 

высшее, 

Чувашский 

государственн

ый 

университет 

им.И.Н.Ульяно

ва, 1989г. 

Историк. 

Преподавани

е истории и 

обществозна

ния. 

история и 

обществозна

ние 

высшая 1760 22.12.2017 

 

  

Уд. № 

713100950696, 

2021 

31 31 

35.  

Мельникова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

высшее, ТГПУ 

им. 

Л.Н.Толстого, 

1999г. 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 
высшая 465 21.03.2016 

 

  

Уд. № 

713100102281, 

2018 

23 23 

36.  
Мизяева Вера 

Валентиновна 

педагог-

организат

ор 

среднее-

профессиональ

ное, Тульское 

педагогическое 

училище №1, 

1982г. 

учитель 

музыкальног

о воспитания 

  высшая 75 26.01.2018 

 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Уд. № 22824, 2017 38 38 

37.  

Моргунова 

Ольга 

Михайловна 

учитель 

высшее, ТГПУ 

им. 

Л.Н.Толстого, 

2002г. 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 
первая 306 04.03.2019 

 

  
Уд. 713100325782, 

2018 
12 11 

38.  

Мошкина 

Светлана 

Ивановна 

учитель 

высшее, ТГПИ 

им. 

Л.Н.Толстого,  

1989г. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык 

и литература 
высшая 1645 26.12.2018 

 

  

Уд. № 

713100604807, 

2020 

37 31 

39.  

 Отрохова 

Эмилия 

Игоревна 

педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

 Студентка 3 

курса  ТГУ, 

2021г. 

  психология       

 

    0 0 

40.  
Полякова Ольга 

Григорьевна 
учитель 

высшее, ТГПИ 

им.Л.Н.Толстог

о, 1994г.  

учитель 

труда и 

профессиона

льного 

технология 

(девочки), 

экономика 

высшая 60 25.01.2021 

 

  

Уд.№ 

713100330028, 

2019 

29 27 
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№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

Занимае

мая 

должност

ь 

Образование, 

учебное 

заведение, год 

окончания 

Квалификац

ия 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Категори

я 

Дата аттестации 

или соответствие 

занимаемой 

должности 

Ученая 

степень 

Ученое звание Повышение 

квалификации  и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

(№ 

удостоверения, 

год) 

Стаж работы 

Общий 

(л) 

По 

специа

льност

и (л) 
№ 

прик

аза 

дата 

обучения  

41.  
Попкова Лариса 

Николаевна 
учитель 

высшее,  

Тульское 

педагогическое 

училище №1, 

1988, , 

Тул.институт 

экономики и 

информатики, 

2012г. 

1. 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразов

ательных 

школ; 2. 

педагог-

психолог 

начальные 

классы 
высшая 1612 24.12.2020 

 

  
Уд. № У-1056/в-21, 

2021 
32 32 

42.  
Попова Галина 

Владимировна 
учитель 

высшее, 

Московский 

государственн

ый заочный 

педагогически

й институт, 

1986г.  

учитель 

черчения и 

изобразоител

ьного 

искусства 

ИЗО и 

черчение 
высшая 1535 27.11.2018 

 

  

Уд. № 

713100327292, 

2018 

43 39 

43.  
Потоцкая Ольга 

Львовна 
учитель 

высшее, ТГПИ 

им. 

Л.Н.Толстого,  

1988г. 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 
высшая 438 24.03.2020 

 

  
Уд. № У-1057/в-21, 

2021 
32 32 

44.  

Суровцева 

Ирина 

Витальевна 

учитель 

высшее, ТГПИ 

им. 

Л.Н.Толстого,  

1995г. 

учитель 

французского 

и немецкого 

языков 

французский 

и немецкий 

языки 

высшая 306 04.03.2019 

 

  

Уд. № 

040000179228, 

2020 

25 25 

45.  

Сущинская 

Галина 

Александровна 

учитель 

высшее, 

Курганский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1979г.  

учитель 

физики и 

математики 

математика высшая 1535 27.11.2018 

 
Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, пр. № 

674/к-н от 

09.08.2010 

Уд. № 15601, 2015 41 41 

46.  
Ушничков Олег 

Александрович 
учитель 

высшее, ТГПУ 

им. 

Л.Н.Толстого,  

2000г.  

учитель 

математики и 

информатики 

информатика высшая 60 25.01.2021 

 Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, при. № 

210/к-н от 

Уд. № 

713100604725, 

2020 

22 22 
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№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

Занимае

мая 

должност

ь 

Образование, 

учебное 

заведение, год 

окончания 

Квалификац

ия 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Категори

я 

Дата аттестации 

или соответствие 

занимаемой 

должности 

Ученая 

степень 

Ученое звание Повышение 

квалификации  и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

(№ 

удостоверения, 

год) 

Стаж работы 

Общий 

(л) 

По 

специа

льност

и (л) 
№ 

прик

аза 

дата 

23.04.2018 

47.  
Федорова Нина 

Германовна 
учитель 

высшее, ТГПИ 

им. 

Л.Н.Толстого,  

1975г.  

учитель 

французского 

и немецкого 

языков 

французский 

язык 
0     

 Отличник 

народного 

просвещения, 

удостоверение № 

161 от 28.07.1994 

Уд. 180002214170, 

2020 
46 45 

48.  

Филипчева 

Анастасия 

Викторовна 

учитель 

высшее, ТГПУ 

им. 

Л.Н.Толстого,  

1999г.  

учитель 

французского 

и немецкого 

языков 

французский 

и немецкий 

языки 

высшая 60 25.01.2021 

 

  

Уд. № 

713100327162, 

2018 

21 18 

49.  

Филюшкина 

Надежда 

Сергеевна 

учитель 

высшее, ТГПИ 

им. 

Л.Н.Толстого,  

1986г.  

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 
высшая 470 26.03.2019 

 Грамота 

Министерства 

просвещения 

РСФСР,  № 251503 

от 19.11.1984 

Уд. № 28913, 2018 44 44 

50.  

Хандоцкая 

Наталия 

Алексеевна 

учитель 

высшее, ТГПУ 

им. 

Л.Н.Толстого, 

1992г. 

учитель 

физики и 

математики 

математика высшая 1760 22.12.2017 

 

  
Уд. У-1035/в-21, 

2021 
29 28 

51.  

Хомяков 

Валерий 

Вячеславович 

учитель 

высшее, ТГПИ 

им. 

Л.Н.Толстого,  

1984г.  

учитель 

истории, 

обществовед

ения 

советского 

государства и 

права 

история и 

обществозна

ние 

первая 1637 29.11.2019 

 

  

Уд. № 

713100328037, 

2018 

43 36 

52.  
Чачина Татьяна 

Николаевна 
учитель 

высшее, 

Минский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1983г.  

учитель 

английского 

и 

французского 

языков 

английский 

язык 
высшая 1466 25.11.2020 

 

  

Уд. № 

713100327603 от 

12.02.2018 

40 37 

53.  
Чижов Геннадий 

Львович 
учитель 

высшее, ТГПИ 

им. 

Л.Н.Толстого,  

1989г. 

учитель 

химии и 

биологии 

биология, 

география 
высшая 1760 22.12.2017 

 Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Уд. № 

713100949326, 

2021 

37 31 
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№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

Занимае

мая 

должност

ь 

Образование, 

учебное 

заведение, год 

окончания 

Квалификац

ия 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Категори

я 

Дата аттестации 

или соответствие 

занимаемой 

должности 

Ученая 

степень 

Ученое звание Повышение 

квалификации  и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

(№ 

удостоверения, 

год) 

Стаж работы 

Общий 

(л) 

По 

специа

льност

и (л) 
№ 

прик

аза 

дата 

Федерации, 

удостоверение № 

4125-16/00 от 

16.08.2016 

54.  

Чишкало 

Елизавета 

Романовна 

учитель 

среднее 

профессиональ

ное ГПОУ 

"Тульский 

педагогически

й колледж", 

2017г. 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 
0     

 

  

Уд. № 

600000421746, 

2019 

3 3 

55.  

Шевлякова 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитате

ль 

высшее, ТГПУ 

им. 

Л.Н.Толстого", 

2018г.  

бакалавр, 

педагогическ

ое 

образование 

с двумя 

профилями 

подготовки: 

начальное 

образование 

и 

информатика 

ГПД 0     

 

    5 3 

56.  

Щелокова 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

высшее, ТГПИ 

им. 

Л.Н.Толстого, 

1986г.  

учитель 

английского 

и немецкого  

языков 

английский 

язык 
высшая 438 24.03.2020 

 

  
Уд. № Ф 068337, 

2019 
33 33 

57.  
Якушина Вера 

Анатольевна 
учитель 

высшее, ТГПИ 

им. 

Л.Н.Толстого, 

1983г. 

учитель 

немецкого 

языка 

немецкий 

язык 
высшая 524 20.04.2021 

 Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, пр. № 

721/к-н от 

16.08.2016 

Уд. № 

180002498715, 

2020 

38 36 
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Уроки и внеурочную деятельность ведут 63 педагога. Образование у 61 

человека высшее, у 2 – среднее профессиональное. 44 учителя имеют высшую 

квалификационную категорию, 5 – первую квалификационную категорию; 14 

человек без категории. 

Повышение квалификации учителей: все педагоги прошли курсовую 

подготовку по внедрению ФГОС. 

 

3.2.2 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы. 

 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеучебной, внеклассной работе требует 

сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми 

формами. На уровне среднего общего образования целесообразно применение 

таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

Обеспечение преемственности осуществляется в МБОУ «ЦО-гимназия № 

1» с учетом возрастных психофизических особенностей обучающихся на 

уровне среднего общего образования: меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер. Направления работы 

предусматривают мониторинг психологического и эмоционального здоровья 

обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном 

развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи школьникам, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся через использование технологий поддержки 

семьи, нуждающейся в помощи психологической службы гимназии. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение 

уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность 

родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной 

форме через Интернет, проведение тематических вебинаров на основе целевых 

установок «Школы цифровых технологий».  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, 

дистанционно. Вариативность направлений психолого-педагогического 
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сопровождения участников образовательных отношений осуществляется через 

реализацию следующих направлений: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности МБОУ «Гимназия № 117» является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с 

целью повышения психологической компетентности, создания комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. Значительное 

место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с 

обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 

друга.  

Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 

разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. По вопросам совершенствования 

организации образовательных отношений проводится консультирование 

(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования выделяют 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации. Система психологического сопровождения строится на основе 

развития профессионального взаимодействия психолога и педагогов, 

специалистов; она представляет собой интегративное единство целей, задач, 

принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников 

образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений заключается в использовании 

следующих форм психолого-педагогического сопровождения: 



289 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

  

3.2.3 Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного среднего общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании МБОУ «ЦО-гимназия № 1». Муниципальное задание устанавливает 

показатели, характеризующие качество и объем (содержание) образовательной 

услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в МБОУ «ЦО-

гимназия № 1» осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы среднего общего образования, 

включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определены по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 
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законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное 

не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления среднего общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования, расходов на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. В 

соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных 

бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

• общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

среднего общего образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью МБОУ «ЦО-гимназия № 

1»; 

• возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации. 

МБОУ «ЦО-гимназия № 1» самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания и самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения этого задания. 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной 
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программы среднего общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

 Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема 

средств МБОУ «ЦО-гимназия № 1» на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом МБОУ 

«ЦО-гимназия № 1», устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников; 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актам МБОУ «ЦО-гимназия № 1». В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов 

В них включаются: 

•динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 
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внеурочных мероприятиях; 

•использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

МБОУ «ЦО-гимназия № 1» самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение Управляющего совета МБОУ «ЦО-гимназия № 1», как коллегиального 

органа управления образовательной организации, выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «ЦО-гимназия № 1»: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы среднего общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы среднего общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС СОО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между МБОУ 

«ЦО-гимназия № 1» и организациями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнерами, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ дополнительного образования. 

 Календарный учебный график реализации образовательной программы, 

условия образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы 
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производятся в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

 

3.2.4 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Здание МБОУ «ЦО-гимназия № 1», набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

деятельности для всех ее участников. 

В МБОУ «ЦО-гимназия № 1» выделяются и оборудуются помещения для 

реализации образовательной деятельности обучающихся, административной и 

хозяйственной деятельности. Выделение помещений осуществляется с учетом 

основной образовательной программы МБОУ «ЦО-гимназия № 1», ее 

специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также иных 

особенностей реализуемой основной образовательной программы.  

В МБОУ «ЦО-гимназия № 1» предусмотрены: 

– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе 

интерактивными) рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством, музыкой и 

изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами по 

выбору обучающихся; 

– мастерские в соответствии с профилями обучения; 

– информационно-библиотечный центр с рабочими зонами свободного 

доступа (коллективного пользования), книгохранилищем, медиатекой; 

– мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-

методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных 

мероприятий; 

– спортивный зал, спортивные сооружения; 

– помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи (с возможностью организации горячего питания); 

– помещение медицинского назначения; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием;  

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;  

– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов и курсов; 
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– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, 

проведение наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием 

традиционного и цифрового лабораторного оборудования, виртуальных 

лабораторий, электронных образовательных ресурсов, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных 

инструментов и технологий, художественно-оформительские и издательские 

работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и 

информационных объектов с использованием рукомесла и цифрового 

производства; 

– получение 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, программирования; 

– 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 аранжировку музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и 

улицах с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование 

образовательной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на 

отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и 

итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных 

и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  
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– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, 

организацию досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных 

представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным 

сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск 

школьных печатных изданий, работа сайта образовательной организации, 

школьного телевидения, представление школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Важно, что инфраструктура МБОУ «ЦО-гимназия № 1» обеспечивает 

дополнительные возможности: 

– зоны (помещения) для свободной совместной деятельности 

обучающихся, педагогических и административных работников; 

– зоны уединения и психологической разгрузки; 

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, 

формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом политики 

информационной безопасности. 

Оформление помещений МБОУ «ЦО-гимназия № 1» соответствует 

действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению 

эргономики, а также максимально способствовать реализации 

интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся 

и педагогических работников (в том числе использование различных элементов 

декора, размещение информационно-справочной информации, мотивирующая 

навигация и пр.). 

В МБОУ «ЦО-гимназия № 1», реализующей основную образовательную 

программу среднего общего образования, созданы все условия для успешной 

реализации теоретической и практической части основных 

общеобразовательных программ: 

 Административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

В кабинете информатики, оснащенном современными компьютерами, 

имеется доступ к сети Интернет для педагогов и обучающихся школы. 

Установленный контент - фильтр блокирует запрещенные, не имеющие 

отношения к образовательному процессу сайты. 

Библиотечный фонд составляет 15188 экземпляров, учебной литературы – 

19667 экземпляров. Обеспеченность учебной литературой – 100 %. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 

техническими средствами и учебно-вспомогательными материалами 

соответствующими всем требованиям для успешной реализации учебного и 

воспитательного процесса. 

Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра и врач, 

оборудованы медицинский и стоматологический кабинеты.  
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Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для 

реализации предметных областей, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

Созданная современная инфраструктура школы отвечает всем 

требованиям в части оснащенности образовательного процесса и оборудования, 

учебных кабинетах, предъявляемых к образовательным учреждениям, 

реализующая ООП на всех уровнях общего образования. 

Организация образовательного процесса служит созданию необходимых 

условий для развития личности учащегося, выполнению современных 

требований. Обучение связано с определенными умственными нагрузками. В 

целях сохранения здоровья учащихся и предупреждения их нездоровья 

необходима компенсация интеллектуальных нагрузок высокой двигательной 

активностью, поэтому в школе используются спортивные двигательные 

перемены, которые помогают поддерживать хорошую физическую форму.  

Режим шестидневной рабочей недели, организация занятий в две смены, 

количество и последовательность уроков в течение рабочего дня определяется 

учебным планом и расписанием. Учебная нагрузка не превышает максимально 

допустимую. Расписание уроков учитывает оптимальное соотношение и 

чередование в течение дня и недели предметов естественнонаучного, 

математического и гуманитарного циклов.  

Деление классов на группы при изучении иностранного языка, 

информатики, технологии, физической культуре, технологии 

программирования, технологии химического анализа, практикума по русскому 

языку, математике, физике, биологии при наполняемости класса от 25 человек.  

Недельная нагрузка учащихся не превышает норм, установленных 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Питание учащихся осуществляется в школьной столовой в соответствии с 

установленным графиком работы: горячие завтраки и горячие обеды. В течение 

всего учебного дня работает буфет.  

В средней школе реализуется кабинетная система обучения.  

Обязательным компонентом организационно-педагогических условий 

школьного образования является служба поддержки и сопровождения развития 

учащихся (социальный педагог, педагог-психолог), основные задачи которого 

связаны:  

• с предупреждением перегрузки;  

• с обеспечением благоприятного валеологического режима;  

• с выявлением индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности;  

• с выявлением проблем в учебе, социальной сфере, личностных проблем,  

• с помощью в решении этих проблем;  

• с созданием условий, обеспечивающих возможность социальной 

самореализации учащихся;  

Работа службы сопровождения направлена:  

• на помощь в адаптации к обучению;  
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• на формирование положительной мотивации;  

• на изучение интеллектуальных и личностных особенностей учащихся.  

Диагностика включает в себя:  

• социальную диагностику: наличие условий для домашней работы, 

состав семьи, материальное положение семьи;  

• медицинскую диагностику (1 раз в год): показатели физического 

здоровья; обследования врачей-специалистов;  

• психологическую диагностику: интеллектуальные и личностные 

особенности; внимание, объем кратковременной и долговременной памяти; 

тревожность; адаптация к образовательному процессу.  

• педагогическую диагностику (регулярно): личные достижения, 

затруднения в образовательных областях, общая культура, коммуникативная 

деятельность. 

 

3.2.5 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды МБОУ «ЦО-

гимназия № 1» обеспечивается средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

административную и финансово-хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт МБОУ «ЦО-гимназия 

№ 1» в сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых 

образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, об инновационной и методической работе и др. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «ЦО-гимназия № 1», 

осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивает: 
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– информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие МБОУ «ЦО-гимназия № 1» 

осуществляет с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Технические средства: мультимедийные проекторы и экраны; 

интерактивные доски, принтеры монохромные; принтеры цветные; цифровые 

фотоаппараты; сканеры; микрофоны; оборудование компьютерной сети; 

устройства глобального позиционирования; цифровые микроскопы; 

оборудование для видеоконференций. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты: орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временной 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет - публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ - 

компетентности работников образовательной организации (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются: домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 
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анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-

ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы. 

МБОУ «ЦО-гимназия № 1» определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения реализации образовательных программ 

формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные), 

обеспечивающие доступ к информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную 

образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям).  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная 

художественная литература; научно-популярная и научно-техническая 

литература; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается 

функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации основной образовательной программы 

  

Создание системы условий требует и создания определѐнного механизма 

по достижению целевых ориентиров.  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
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эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны:  

– соответствовать требованиям ФГОС;  

– гарантировать сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;   

– обеспечивать  реализацию  основной  образовательной 

 программы  

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее 

освоения;  

– учитывать особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников образовательной 

деятельности;  

– предоставлять возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума.  

Раздел основной образовательной программы образовательной 

организации, характеризующий систему условий, должен содержать:  

– описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансовых,  

материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов;  

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательной организации;  

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий;  

– систему мониторинга и оценки условий.  

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы образовательной организации должно базироваться на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательной деятельности;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

– разработку с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий;  

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий;  

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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Управленческие 

шаги  
Задачи  Результат  Ответственные  

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ»  

1. Анализ системы 

условий 

существующих в 

школе   

Определение 

исходного уровня.  

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений.  

Написание 

программы «Система 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта»  

Администраци 

я школы  

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) 

по созданию 

системы условий  

Наметить 

конкретные сроки и 

ответственных лиц 

за создание 

необходимых 

условий реализации 

ООП НОО   

Написание 

программы «Система 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта»  

Администраци 

я школы  

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ»  

1. Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за ходом 

изменения системы 

условий 

реализации ООП 

НОО.   

1. Распределение 

полномочий в 

рабочей группе по 

мониторингу 

создания системы 

условий.  

Эффективный 

контроль за ходом 

реализации 

программы «Система 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями  

Стандарта»  

Директор 

школы  

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательного 

процесса.  

1. Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи 

между участниками 

образовательного 

процесса.  

Создание 

комфортной среды в 

школе, как для 

учащихся, так и 

педагогов.  

Администраци 

я школы  

3. Проведение 

различного уровня 

совещаний, 

1. Учѐт мнения 

всех участников 

образовательного 

Достижение 

высокого качества 

образования, 

Администраци 

я школы  
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собраний  по 

реализации данной 

программы.  

процесса.  

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости, 

привлекательности 

школы.  

предоставляемых 

услуг.  

4. Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний,   

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной 

среды для 

реализации 

образовательной 

программы  

Профессиональный и 

творческий рост 

педагогов и 

учащихся.  

Администраци 

я школы  

добившихся 

полной реализации 

ООП НОО  

   

 Механизм 

«КОНТРОЛЬ»  

  

1. Выполнение 

сетевого графика 

по созданию 

системы условий 

через чѐткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками 

рабочей группы.  

Создание 

эффективной 

системы контроля   

Достижение 

необходимых 

изменений, 

выполнение 

нормативных 

требований по 

созданию системы 

условий реализации 

ООП НОО.  

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС.  

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Лицо, 

осуществляющее 

контроль  

I. Нормативное 

обеспечение 

1. Обеспечение 

соответствия 

нормативной базы 

школы требованиям 

ФГОС  

Ежегодно Директор 

2. Приведение 

должностных 

инструкций 

работников 

образовательного 

Ежегодно к 1 

сентября 

Директор 
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учреждения в 

соответствие с 

требованиями ФГОС и 

тарифно-

квалификационными 

характеристиками

  

3. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, 

используемых в 

образовательном 

процессе в 

соответствии со 

Стандартом  

Ежегодно к 1 

сентября 

Зам. директора 

по УВР 

4. Разработка 

локальных актов, 

устанавливающих 

требования к 

различным объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения с учѐтом 

требований к 

минимальной 

оснащѐнности 

учебного процесса  

Ежегодно Директор, зам. 

директора по 

УВР 

5. Разработка и 

корректировка: 

 — образовательных 

программ 

— учебного плана; 

— рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового 

календарного учебного 

графика; 

— положения о 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся; 

— положения об 

организации текущей 

и итоговой оценки 

Ежегодно к 1 

сентября 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 
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достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы. 

II. Финансовое 

обеспечение  

1. Определение объѐма 

расходов, 

необходимых для 

реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Ежегодно к 1 

января 

Директор, гл. 

Бухгалтер 

2. Разработка 

локальных актов 

(внесение изменений в 

них), 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников 

образовательного 

учреждения, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

Ежегодно 

 (по 

необходимости) 

Директор 

3. Заключение 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими 

работниками  

Ежегодно  

сентябрь 

Директор 

III. 

Организационное 

обеспечение  

1. Обеспечение 

координации 

деятельности 

субъектов 

образовательного 

процесса через 

создание и 

функционирование 

органа общественного 

управления 

Постоянно Зам. директора 

по ВР 
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2. Проведение 

мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей  

Ежегодно  

до 01 июня 

Зам. директора 

по УВР, педагог-

психолог 

IV. Кадровое 

обеспечение  

1. Анализ кадрового 

обеспечения  

Ежегодно Директор 

2. Создание 

(корректировка) плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательного 

учреждения в связи с 

введением и 

реализацией ФГОС 

Ежегодно Зам. директора 

по УВР 

3. Разработка 

(корректировка) плана 

научно-методической 

работы 

(внутришкольного 

повышения 

квалификации) с 

ориентацией на 

проблемы введения 

ФГОС 

Ежегодно 

к 01 января 

Зам. директора 

по УВР 

4. Повышение 

квалификации 

педагогических кадров  

в решении 

профессиональных 

задач с применением 

ИКТ в рамках 

формируемой ЦОС 

Постоянно Зам. директора 

по УВР 

V. 

Информационное 

обеспечение  

1. Размещение и 

корректировка на 

сайте ОУ 

информационных 

материалов о введении 

и реализации ФГОС

  

Постоянно Зам. директора 

по УВР 

2. Организация 

изучения 

По 

необходимости 

Зам. директора 

по УВР, педагог-
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общественного мнения 

по вопросам введения 

новых стандартов и 

внесения дополнений в 

содержание ООП  

психолог 

3. Публичные отчеты 

директора школы  

Ежегодно Директор 

4. Разработка 

рекомендаций для 

педагогических 

работников: 

— по организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся; 

— по организации 

текущей и итоговой 

оценки достижения 

планируемых 

результатов; 

— по использованию 

ресурсов времени для 

организации домашней 

работы обучающихся; 

— по использованию 

интерактивных 

технологий и т.д. 

Постоянно Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по ВР 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение  

1. Анализ 

материально-

технического 

обеспечения введения 

и реализации ФГОС 

начального общего 

образования  

Ежегодно  

 

Зам. директора 

по АХР 

2. Использование 

бюджетных и 

внебюджетных средств 

для обеспечения 

соответствия МТБ 

образовательного 

процесса ФГОС, 

санитарно-

гигиеническим нормам 

и пожарной 

безопасности. 

Постоянно Директор, гл. 

Бухгалтер 

3. Обеспечение Постоянно Зав. библиотекой 
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укомплектованности 

библиотечно-

информационного 

центра печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

4. Наличие доступа ОУ 

к электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР) 

Постоянно Системный 

администратор 

5. Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в Интернете

  

Постоянно Директор, 

системный 

администратор 

VII. 

Информационно-

образовательная 

среда 

1. Закупка 

компьютеров  и иного 

ИКТ-оборудования в 

рамках реализации 

Федерального проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

По 

необходимости 

Директор 

2. Внесение изменений 

в рабочие программы с 

учетом формируемой 

ЦОС: 

- используемые 

ресурсы 

- КИМы с учетом 

цифровизации 

- используемые 

технологии 

Постоянно Зам. директора 

по УВР 

3. Создание в рамках 

школы 

информационного 

центра 

По 

необходимости 

Директор 
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3.3 Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом 

ее реализации. 

 Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-

педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для 

такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а 

также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательной организации. 

Одним из таких контрольных действий является организация 

мониторинга за сформированностью условий  реализации ООП СОО. 

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 

реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые 

результаты. Поэтому контроль за стоянием системы условий включает в себя 

следующие направления:  

 мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам;  

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение 

изменений и дополнений в программу);  

принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчѐты, выступления перед участниками образовательного 

процесса, публичный отчѐт, размещение информации  на школьном сайте).  

 

Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые условия -Обеспечение выполнения требований 

к уровню профессиональной 

квалификации педагогических и иных 

работников образовательного 

учреждения. 

 -Оценка результативности их 

деятельности. 

 -Принятие решений о направлениях 

работы (научно-методической, 

психолого-педагогической и других 

служб, корректирующих состояние 

работы с кадрами)  

-Организация работы с молодыми 

педагогами, проверка еѐ исполнения 

Психолого-педагогические условия -Обеспечение выполнения требований 

к уровню профессиональной 
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квалификации работников 

образовательного учреждения.  

-Принятие решений о направлениях 

психолого-педагогической работы в 

школе. 

 -Организация выполнения принятых 

решений и проверка их исполнения. 

Финансово-экономические условия -Осуществление расчетов 

потребности всех протекающих 

процессов в ресурсах и отражение 

этой потребности в школе.  

-Осуществление маркетинговых 

исследований по изучению спроса 

образовательных услуг в пределах 

бюджетной деятельности 

Материально- технические условия -Оценка степени соответствия 

материально-технического 

обеспечения 

федеральным требованиям к 

минимальной оснащенности учебной 

деятельности.  

-Анализ занятости помещений школы, 

эффективности их использования; 

соответствия 
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