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Пояснительная записка  

Основная образовательная программа среднего общего образования для 11 классов 

(далее – ООП СОО) МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина (далее - 

школа) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее — Стандарт), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

17.05.2012 № 413 на основании:  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ,  

• Федеральной образовательной программы среднего общего образования (Утверждена 

приказом Минпросвещения России от 18.05.2023г. № 371)  

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573.  

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID19)»  

• Устава МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина.  

  

ООП СОО МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина учитывает 

возможности школы, запросы родителей (законных представителей), учащихся и 

ориентирована на решение актуальных проблем участников образовательных отношений. 

ООП СОО разработана с учѐтом особенностей и традиций школы, предоставляющих 

большие возможности учащимся в раскрытии их интеллектуальных и творческих 

способностей.  

ООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

• программу  развития  универсальных  учебных  действий, 

 включающую формирование  

компетенций учащихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов;  
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• программу воспитания и социализации учащихся при получении среднего общего 

образования;  

• программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы, и включает в себя:  

• учебный план среднего общего образования;  

• план внеурочной деятельности;  

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО.  

  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

1.1. Пояснительная записка  

  

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования  

  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются:  

– становление и развитие личности учащегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению;  

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.  

Достижение поставленных целей при реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач:  

– формирование российской гражданской идентичности учащихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

– обеспечение  равных  возможностей  получения  качественного 

 среднего  общего образования;  

– обеспечение достижения учащимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования 

в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 
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обязательных учебных предметов, входящих в учебный план, а также внеурочную 

деятельность;  

– установление требований к воспитанию и социализации учащихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию 

образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;  

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании;  

– формирование основ оценки результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации учащихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни учащихся.  

  

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования  

 Основная  образовательная  программа  сформирована  на  основе  системно-  

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие 

учащихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в 

основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на 

уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 

(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования 

(педагогов, учащихся, их родителей (законных представителей); материальной базы как 

средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, который 

может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, 

методы и приемы работы.  

Основная образовательная программа при осуществлении образовательной 

деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности.  

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

учащегося.  

Основная образовательная программа сформирована с учетом психологопедагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:  

– с формированием у учащихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 
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представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;  

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционнотехнического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления учащихся. Ведущее место у 

учащихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием.  

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;  

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социальнопроектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к 

способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории;  

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей.  

Основная образовательная программа сформирована с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственнообщественного управления образовательной организацией.  

Основная образовательная программа сформирована в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов учащихся и 

их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, 

включая образовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения 

обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации.  

Общая характеристика основной образовательной программы  

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ 

Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина разработана на основе ФГОС СОО, 

Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает 

региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 

Федерации, обеспечивает достижение учащимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования и реализуется МОУ Большеключищенской СШ имени 

В.Н. Каштанкина через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  
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Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Основная  образовательная  программа  содержит  обязательную  часть  и  часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся, в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы учащихся, внеурочная деятельность.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ:  

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»; 

курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся; систему воспитательных 

мероприятий.  

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел.  

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на 

отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей школы.  

  

2. Планируемые  результаты  освоения  учащимися  основной  

образовательной программы среднего общего образования  

  

2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП  

Личностные результаты освоения обучающимися ФОП СОО включают осознание 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней 

позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-

смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы.  

Личностные результаты освоения ФОП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения ФОП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 
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формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды.  

2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 1. Регулятивные 

универсальные учебные действия Выпускник научится:  

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

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

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

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели, получение необходимой информации из словарей разных типов; – 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 2.  

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять  и  удерживать  разные  позиции  в  познавательной  деятельности.  3. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

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

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



  11  

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

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

(устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

  

2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты включают:  

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений  

и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов.  

Требования к предметным результатам: сформулированы в деятельностной форме с 

усилением акцента на применение знаний  

и  

конкретные умения; определяют минимум содержания гарантированного государством 

среднего общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного 

предмета; определяют требования к результатам освоения программ среднего общего 

образования по  

учебным предметам; усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России 

и мира в целом, современного состояния науки.  

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном 

уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и  

способов действий, присущих учебному предмету.  

Предметные результаты освоения ФОП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности.  

  

Русский язык (углублѐнный уровень)  

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: Общие сведения о языке.  
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Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном 

обществе.  

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и других.  

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы.  

Выполнять  синтаксический  анализ  словосочетания,  простого  и 

 сложного предложения.  

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного).  

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных 

норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно- 

падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов 

предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного).  

Соблюдать синтаксические нормы.  

Использовать словари грамматических трудностей, справочники.  

Пунктуация. Основные правила пунктуации.  

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации.  

Выполнять пунктуационный анализ предложения.  

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного).  

Соблюдать правила пунктуации.  

Использовать справочники по пунктуации.  

Функциональная стилистика. Культура речи.  

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики.  

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы.  

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально- 

деловой стили, язык художественной литературы).  

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объѐм сочинения – не менее 

150 слов). Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике.  

  

Литература (базовый уровень)  

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса должны 

обеспечивать:  

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца 
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XIX – начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль 

литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовнонравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 

зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально- 

нравственного роста;  

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание 

роли и места русской литературы в мировом культурном процессе;  

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и 

современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой литературы;  

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, 

выявлять связь литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, с 

современностью и  

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; 

свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы;  

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной 

автором в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия  

и  

интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) 

фрагментов;  

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации 

художественных произведений в единстве формы и содержания (с учѐтом неоднозначности 

заложенных в нѐм смыслов и наличия в нѐм подтекста) с использованием теоретико- 

литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего 

образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 

писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное 

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

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

акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; 

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

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

стихосложения  (тоническая,  силлабическая,  силлабо-тоническая),  дольник,  верлибр;  
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«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие);  

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 

изобразительновыразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике;  

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного 

в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров 

(не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учѐтом норм русского литературного языка;  

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, 

в том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем.  

  

Иностранный язык (базовый уровень)  

Предметные результаты освоения программы по английскому языку. К концу 11 класса 

обучающийся научится:  

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение: вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями; комбинированный 

диалог); в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках 

отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 

реплик со стороны каждого собеседника); создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с 

изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными 

опорами или без опор в рамках отобранного тематического содержания речи; излагать 

основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения 

без вербальных опор (объем монологического высказывания – 14–15; устно излагать 

результаты выполненной проектной работы (объем – 14–15 фраз); аудирование: 

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

(время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут); смысловое чтение: читать 

про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного 

(объем текста/текстов для чтения – 600–800 слов); читать про себя несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы, графики) и понимать представленную в них информацию; письменная 
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речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV) с сообщением 

основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объем сообщения – до 1105 слов); 

создавать письменные высказывания с использованием образца, плана, картинок, таблиц, 

диаграмм, прочитанного/прослушанного текста (объем высказывания – до 180 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице; письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы (объем – до 180 слов);  

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмикоинтонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом до 

150 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; владеть 

орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владеть 

пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении,  

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

восклицательный знаки в конце предложения; не ставить точку после заголовка; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц 

(слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 11050 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и 

суффиксов -ise/-ize, -en; имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 

суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; имена 

прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и суффиксов 

-able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, ian/-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; наречия при 

помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; числительные при помощи суффиксов -

teen, -ty, -th); с использованием словосложения (сложные существительные путѐм 

соединения основ существительных (football); сложные существительные путѐм соединения 

основы прилагательного с основой существительного (bluebell); сложные существительные 

путѐм соединения основ существительных с предлогом (father-in-law); сложные 

прилагательные путѐм соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nicelooking); с использованием конверсии (образование имѐн существительных от 

неопределѐнных форм глаголов (to run – a run); имѐн существительных от прилагательных 

(rich people – the rich); глаголов от имѐн существительных (a hand – to hand); глаголов от 

имѐн прилагательных (cool – to cool); распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи имена прилагательные на -ed и -ing  

(excited – exciting);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные 
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фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи различные средства связи для  

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;  

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи: предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном  

порядке; предложения с начальным It; предложения с начальным There + to be; предложения 

с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, to feel;  

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, 

when, where,  

what, why, how; сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, whatever, 

however, whenever;  

сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзом since;  

определительными с союзными словами who, which, that;  условные предложения с глаголами в 

изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional I)  

и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); все типы вопросительных 

предложений (общий, специальный, альтернативный,  

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; 

Present/Past  

Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense); повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в  

настоящем и прошедшем времени; согласование времѐн в рамках сложного предложения; 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

предложения с конструкциями as… as, not so… as; both… and.., either… or, neither… 

nor; предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; конструкции c глаголами to  

stop, to remember, to forget; конструкция It takes me… to do smth.; конструкция used to  

+ инфинитив глагола; конструкции be/get used to smth; 

be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающих предпочтение, а также  

конструкций I’d rather, You’d better;  

 подлежащее, выраженное собирательным  существительным  (family,  

police), и его согласование со сказуемым; глаголы (правильных и неправильных) в 

видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; Present/Past 

Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive;  

Present Perfect Passive); конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и  

Present Continuous Tense для выражения будущего действия; модальные глаголы и их 

эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, would, will, need); 
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неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II); 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли; имена существительные во 

множественном числе, образованных по правилу, и исключения; неисчисляемые имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа; имена прилагательные и 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,  

образованных по правилу, и исключения; слова, выражающие количество (many/much, little/a 

little; few/a few; a lot of);  

личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения; неопределѐнные местоимения и их производные; отрицательные местоимения 

none, no и его  

производные (nobody, nothing, etc.); количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном 

залоге; 5) владеть социокультурными знаниями и умениями:  

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального  

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические 

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

речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (государственное устройство, система образования, страницы истории, 

основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о 

социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении;  

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные 

приемы переработки информации: при говорении – переспрос; при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку;  

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, 

систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления 

(лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационносправочные системы в электронной форме; участвовать в учебно- 

исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием материалов на английском языке и применением ИКТ; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет.  

  

Математика (углублѐнный уровень):  

Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» 

Числа и вычисления:  
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свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества натуральных и 

целых чисел, использовать признаки делимости целых чисел, НОД и НОК натуральных 

чисел для решения задач, применять алгоритм Евклида; свободно оперировать понятием 

остатка по модулю, записывать натуральные числа в  

различных позиционных системах счисления; свободно оперировать понятиями: 

комплексное число и множество комплексных чисел, представлять комплексные числа в 

алгебраической и тригонометрической форме, выполнять арифметические операции с ними 

и изображать на координатной плоскости.  

Уравнения и неравенства: свободно оперировать понятиями: иррациональные, 

показательные и логарифмические неравенства, находить их решения с помощью 

равносильных переходов; осуществлять отбор корней при решении тригонометрического 

уравнения; свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применять 

необходимые  

формулы для решения основных типов тригонометрических неравенств; свободно 

оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и неравенств, равносильные 

системы и системы-следствия, находить решения системы и совокупностей рациональных, 

иррациональных, показательных и логарифмических уравнений и неравенств; решать 

рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и  

тригонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры; применять 

графические методы для решения уравнений и неравенств, а также задач с  

параметрами; моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат.  

Функции и графики: строить графики композиции функций с помощью 

элементарного исследования и свойств  

композиции двух функций; строить геометрические образы уравнений и неравенств 

на координатной плоскости; свободно оперировать понятиями: графики 

тригонометрических функций; применять функции для моделирования и 

исследования реальных процессов. Начала математического анализа:  

использовать производную для исследования функции на монотонность и 

экстремумы; находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на 

отрезке; использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах, для определения скорости и ускорения 

процесса, заданного формулой или графиком; свободно оперировать понятиями: 

первообразная, определѐнный интеграл, находить первообразные элементарных функций и 

вычислять интеграл по формуле Ньютона– Лейбница; находить площади плоских фигур и 

объѐмы тел с помощью интеграла; иметь представление о математическом моделировании 

на примере составления  

дифференциальных уравнений; решать прикладные задачи, в том числе социально- 

экономического и физического характера, средствами математического анализа.  

  

Учебный курс «Геометрия»  

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 11 

класса обучающийся научится:  
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свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической и 

сферической  

поверхностями, объяснять способы получения; оперировать понятиями, связанными с 

телами вращения: цилиндром, конусом, сферой и шаром; распознавать тела вращения 

(цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять способы получения тел вращения; 

классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; вычислять величины 

элементов многогранников и тел вращения, объѐмы и площади  

поверхностей многогранников и тел вращения, геометрических тел с применением формул; 

свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения и 

многогранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, сфера, 

вписанная в многогранник или тело вращения; вычислять соотношения между площадями 

поверхностей и объѐмами подобных тел; изображать изучаемые фигуры, выполнять  

(выносные) плоские чертежи из рисунков простых объѐмных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу, строить сечения тел вращения; извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках; свободно оперировать понятием вектор в пространстве; выполнять операции над 

векторами; задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;  

решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми и плоскостями, 

вычисление расстояний от точки до плоскости, в целом, на применение векторно- 

координатного метода при решении; свободно оперировать понятиями, связанными с 

движением в пространстве, знать свойства  

движений; выполнять изображения многогранником и тел вращения при параллельном 

переносе, центральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг прямой, 

преобразования подобия; строить сечения многогранников и тел вращения: сечения 

цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения шара; использовать методы построения сечений: метод 

следов, метод внутреннего проектирования,  

метод переноса секущей плоскости; доказывать геометрические утверждения; применять 

геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих  

несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной и неявной форме; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрических  

величин; применять программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении  

стереометрических задач; применять полученные знания на практике: сравнивать, 

анализировать и оценивать реальные ситуации, применять изученные понятия, теоремы, 

свойства в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, 

моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические 

задачи, связанные с нахождением геометрических величин; иметь представления об 

основных этапах развития геометрии как составной части фундамента развития технологий.  

  

Информатика (базовый уровень)  
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Предметные результаты освоения программы по информатике базового уровня в 11 

классе.  

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе обучающимися 

будут достигнуты следующин предметные результаты:  

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; понимание угроз 

информационной безопасности, использование методов и средств противодействия этим 

угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное распространение 

персональных данных; владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять 

кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами 

ориентированного ациклического графа;  

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на 

выбранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня 

(Паскаль, Python, Java, C++, C#), анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

трассировки, определять без использования компьютера результаты выполнения несложных 

программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных, 

модифицировать готовые программы для решения новых задач, использовать их в своих 

программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); умение реализовывать на 

выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, 

C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: 

представление числа в виде набора простых сомножителей, нахождение максимальной 

(минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, 

не превышающим 10, вычисление обобщѐнных характеристик элементов массива или 

числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, 

минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих 

заданному условию), сортировку элементов массива; умение использовать табличные 

(реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы к базам данных (в том числе 

запросы с вычисляемыми полями), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, 

наполнять разработанную базу данных, умение использовать электронные таблицы для 

анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); умение 

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: 

формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе 

моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу, 

представлять результаты моделирования в наглядном виде; умение организовывать личное 

информационное пространство с использованием  

различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и 

ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах.  
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История (базовый уровень)  

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по истории:  

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1945–2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; 

понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на 

Украине и других важнейших событий 1945–2022 гг.; особенности развития культуры 

народов СССР (России).  

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 

1945–2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, 

умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую 

правду. Данный результат достижим при комплексном использовании методов обучения и 

воспитания.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

называть наиболее значимые события истории России 1945–2022 гг., объяснять их  

особую значимость для истории нашей страны; определять и объяснять (аргументировать) 

свое отношение и оценку наиболее  

значительных событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг., их значение для 

истории России и человечества в целом; используя знания по истории России и всемирной 

истории 1945–2022 гг., выявлять  

попытки фальсификации истории; используя знания по истории России, аргументированно 

противостоять попыткам  

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1945–2022 гг.  

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально- 

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945–2022 гг.  

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 

личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его 

деятельности на ход истории.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945–2022 гг.,  

события, процессы, в которых они участвовали; характеризовать деятельность исторических 

личностей в рамках событий, процессов истории России 1945–2022 гг., оценивать значение 

их деятельности для истории нашей станы и человечества в целом; характеризовать значение 

и последствия событий 1945–2022 гг., в которых  

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; определять и 

объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности  

исторических личностей.  

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 
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всемирной истории 1945–2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в 

Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, 

оценку) с использованием фактического материала, в том числе, используя источники 

разных типов.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из  

истории России, и всемирной истории 1945–2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата;  

 по  самостоятельно  составленному  плану  представлять  развернутый  рассказ  

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945– 

2022 гг. с использованием контекстной информации, представленной в исторических 

источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных 

материалах и другие; составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в 

России и других странах в 1945–2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; представлять описание памятников материальной и 

художественной культуры 1945– 2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их 

создания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности 

технических и художественных приемов создания памятников культуры; представлять 

результаты самостоятельного изучения исторической информации из  

истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, 

реферата; определять и объяснять с использованием фактического материала свое 

отношение к  

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг.; понимать необходимость фактической аргументации для обоснования 

своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для  

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; формулировать 

аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или предложенной точки зрения 

по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1945–2022 гг.; 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию.  

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1945–2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории  

России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; различать в исторической информации из курсов 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. события, явления, процессы; факты и 

мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; группировать, систематизировать 

исторические факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, 

принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945–  

2022 гг.;  
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на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 

(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран в 1945–2022 гг.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. по самостоятельно 

определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; на основе 

изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.  

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны´ е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в 1945–2022 гг.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в 1945–2022 гг.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945–2022  

гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; устанавливать причинно-

следственные, пространственные, временны´ е связи между историческими событиями, 

явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; делать предположения о возможных причинах 

(предпосылках) и последствиях  

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.;  

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных,  

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории родного края, истории России и зарубежных стран  

1945–2022 гг.; определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и человечества в целом 1945–2022 гг.  

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

различать виды письменных исторических источников по истории России и  

всемирной истории 1945–2022 гг.; определять авторство письменного исторического 

источника по истории России и  

зарубежных стран 1945–2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с 

историческим контекстом; определять на основе информации, представленной в 

письменном историческом  

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории  

России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; анализировать письменный исторический 

источник по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. с точки зрения его темы, 

цели, позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, достоверности содержания;  
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соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в 

том числе исторической картой/схемой); сопоставлять, анализировать информацию из двух 

или более письменных  

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., делать 

выводы; использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных  

точек зрения; проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять  

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, 

размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 

которому он относится и другие); используя контекстную информацию, описывать 

вещественный исторический источник; проводить атрибуцию визуальных и 

аудиовизуальных исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945–

2022 гг. (определять авторство, время создания, события, связанные с историческими 

источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный и 

аудиовизуальный исторический источник.  

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать  и  использовать  правила  информационной  безопасности  при  поиске  

исторической информации; самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических 

источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; на основе знаний по истории самостоятельно подбирать 

достоверные визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие 

сущностные признаки  

исторических событий, явлений, процессов; самостоятельно осуществлять поиск 

исторической информации, необходимой для  

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран  

1945–2022 гг.; используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 

информации с  

точки зрения ее соответствия исторической действительности.  

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945–2022 

гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

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

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных 

проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием 

ресурсов библиотек, музеев и других).  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) 
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истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; отвечать на вопросы по содержанию 

текстового источника исторической информации по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; узнавать, показывать и 

называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, характеризовать 

историческое пространство (географические объекты, территории расселения народов, 

государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, 

явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; привлекать 

контекстную информацию при работе с исторической картой и  

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; сопоставлять, 

анализировать информацию, представленную на двух или более исторических картах/схемах 

по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; оформлять результаты анализа 

исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; на основании 

информации, представленной на карте (схеме) по истории России и зарубежных стран 1945–

2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 

расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования 

государств, народов, делать выводы; сопоставлять информацию, представленную на 

исторической карте (схеме) по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., с 

информацией из аутентичных исторических источников и источников исторической 

информации; определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 

источники  

исторической информации; на основании визуальных источников исторической информации 

и статистической  

информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022 

гг.;  

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в  

подготовке учебных проектов по истории России 1945–2022 гг., в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других.  

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России.  

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 

особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности 

уважения и взаимопонимания между всеми народами России.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко- 

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 

культурой, традициями и обычаями народов России; знать исторические примеры 

эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних 
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врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и 

культурного развития России; понимать особенности общения с представителями другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении 

традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; участвовать в 

диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам,  

связанным с историей России и зарубежных стран 1945–2022 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого этикета.  

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны,  

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; используя 

исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в 

событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 –  

2022 гг.; используя знания по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в 

защиту исторической правды; активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления 

подвига народа при защите Отечества.  

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945– 

2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. По учебному курсу «История России»:  

1) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая 

система «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и 

внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 

Советского Союза;  

2) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и 

социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире.  

По учебному курсу «Всеобщая история»:  

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система 

социализма.  

Экономические и политические изменения в странах Запада;  

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное 

общество;  

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 

2022 г. и его влияние на мировую систему.  
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Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей  

истории 1945–2022 гг.; называть даты важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории  

1945–2022 гг.; выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории 1945–2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в 

данный период; характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и 

последствия  

важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг.  

  

Обществознание (базовый уровень)  

Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию (базовый 

уровень):  

Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о 

семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях 

социальной политики в Российской  

Федерации, в том числе в области поддержки семьи; о структуре и функциях политической 

системы общества, направлениях государственной политики Российской Федерации; 

конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; о праве как 

социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской Федерации, системе 

прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации, правах 

ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования 

гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, 

уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве.  

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной 

стабильности и целостности государства на примерах разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации».  

Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении собственных 

суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: социальные 

общности, социальные группы и отношения между ними, социальная стратификация, 

социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, 

семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и 

самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, политический институт, 

политические отношения, политическая система, государство, национальная безопасность, 

политическая культура, политическая элита, политическое лидерство, политический 

процесс, право, источник права, система права, норма права, отрасль права, институт права, 

правонарушение, юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, 
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подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской 

Федерации, налог; определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: 

власть, социальная  

справедливость, социальный институт; классифицировать и типологизировать на основе 

предложенных критериев используемые в социальных науках понятия и термины, 

отражающие социальные явления и процессы, в том числе: социальные общности и группы; 

виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; социальные конфликты; 

формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в современном мире; формы 

государства; политические партии; виды политического лидерства, избирательных и 

партийных систем, политических идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; 

источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; 

правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы человека и 

гражданина Российской Федерации;  

конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты 

гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы 

юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работников 

и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; 

права и обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и 

наказаний; экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную 

окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве.  

Уметь устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы государства, 

политической культуры личности и ее политического поведения, системы права, 

нормативноправовых актов, прав, свобод и обязанностей; приводить примеры взаимосвязи 

социальной, политической и других сфер жизни общества; права и морали; государства и 

права; действия правовых регуляторов и развития общественных процессов; характеризовать 

причины и последствия преобразований в социальной, политической сферах, в правовом 

регулировании общественных отношений в Российской Федерации; возрастания социальной 

мобильности; сохранения социального неравенства; социальных конфликтов; 

отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности 

за него; абсентеизма; коррупции; характеризовать функции семьи, социальных норм, 

включая нормы права; социального контроля; государства, субъектов и органов 

государственной власти в Российской Федерации; политических партий; средств массовой 

информации в политической жизни общества; правоохранительных органов; отражать связи 

социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том числе в 

таблицах, схемах, диаграммах, графиках.  

Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни 

общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой 

метод, политическое прогнозирование.  

Применять  знания,  полученные  при  изучении  разделов  «Социальная  сфера»,  

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации», для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 

правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 
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источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в  

СМИ; осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в 

различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, 

вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов 

«Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации».  

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с 

использованием полученных знаний о структуре общества, социальных отношениях, 

политической сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, 

представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ 

социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и 

письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять 

сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты.  

Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении раз- 

личных задач при  изучении  разделов «Социальная сфера»,  «Политическая сфера», 

«Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации».  

Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о 

структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве 

Российской Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной 

мобильности, ее форм и каналов в современном российском обществе; миграционных 

процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов политики в политическом 

процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод 

человека с обязанностями и правовой ответственностью; использовать ключевые понятия, 

теоретические положения, в том числе о социальной структуре российского общества; роли 

семьи в жизни личности и в развитии общества; особенностях политической власти, 

структуре политической системы; роли Интернета в современной политической 

коммуникации; необходимости поддержания законности и правопорядка; юридической 

ответственности за совершение правонарушений; механизмах защиты прав человека; 

особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних работников; особенностях 

уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений социальной 

действительности; конкретизировать теоретические положения о конституционных 

принципах национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, 

включая этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально 

незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации; федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации на 

современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской 

Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; основах 
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конституционного строя Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; 

юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании оказания 

образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; 

порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 

налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского 

процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из 

личного социального опыта.  

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 

использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 

цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой 

безопасности. изни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по 

каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить 

различные оценки социального взаимодействия, политических событий, правовых 

отношений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в 

типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм 

морали и права.  

Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных 

знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, 

ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность 

алкоголизма и наркомании.  

  

География (базовый уровень)  

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 11 

класса должны отражать:  

1) понимание роли и места современной географической науки в системе 

научных дисциплин, еѐ участии в решении важнейших проблем человечества: определять 

роль географических наук в достижении целей устойчивого развития;  

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать 

источники географической информации для определения положения и взаиморасположения 

регионов и стран в пространстве; описывать положение и взаиморасположение регионов и 

стран в пространстве, особенности  

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов 

воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и 

изученных странах; использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения географических факторов международной хозяйственной специализации 

изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально- 

экономического развития, специализации различных стран и по их месту в международном 
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геграфическом разделении труда (МГРТ); для классификации стран отдельных регионов 

мира, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения с использованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением 

населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой 

структурой хозяйства изученных стран; прогнозировать изменения возрастной структуры 

населения отдельных стран зарубежной  

Европы с использованием источников географической информации; формулировать и (или) 

обосновывать выводы на основе использования географических  

знаний;  

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, 

государство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное 

государство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический 

взрыв, демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 

плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая 

политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, 

новые индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое 

хозяйство, международная экономическая интеграция; международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда; отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), 

«сланцевая революция», водородная энергетика, «зелѐная энергетика», органическое 

сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», 

международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и 

(или) практикоориентированных задач;  

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 

наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения  

(исследования); формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения  

(исследования);  

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально- 

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), соответствующие решаемым задачам; сопоставлять и 

анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира и отдельных 

стран; определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 
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характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, 

происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной 

специализации отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) 

практикоориентированных  задач; самостоятельно находить, отбирать  и применять 

различные методы познания для решения практико-ориентированных задач;  

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую 

для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными 

и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных 

проблем человечества и их проявления на территории (в том числе в России); представлять в 

различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) географическую 

информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных стран; их 

отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях 

развития отдельных отраслей; формулировать выводы и заключения на основе анализа и 

интерпретации информации из  

различных источников; критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; использовать различные источники 

географической информации для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач;  

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах 

мира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально- 

экономического развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и 

размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; объяснять влияние природно- 

ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства изученных стран, 

особенности международной специализации стран и роль географических факторов в еѐ 

формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в различных 

странах с использованием источников географической информации;  

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

изученные социальноэкономические и геоэкологические процессы и явления; политико- 

географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние международных 

миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; 

роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в 

мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные точки 

зрения по актуальным экологическим и социальноэкономическим проблемам мира и России; 

изменения направления международных экономических связей России в новых 

экономических условиях;  

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 
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приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем.  

  

Физика (базовый уровень)  

  

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса 

курса физики базового уровня в 11 классе обучающийся научится:  

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей, целостность и единство физической картины мира; учитывать границы 

применения изученных физических моделей: точечный электрический заряд, луч света, 

точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при 

решении физических задач; распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на 

основе законов электродинамики и  

квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, химическое, магнитное 

действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, 

прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерференция, дифракция 

и поляризация света, дисперсия света, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое 

давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная 

радиоактивность; описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, 

оптические, электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления 

(процессы), используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, 

работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность 

катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в 

колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных 

колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; описывать 

изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона, период 

полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; анализировать физические процессы и явления, используя 

физические законы и принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного 

соединения проводников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон 

прямолинейного распространения света, законы отражения света, законы преломления света, 

уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон сохранения 

импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом различать словесную 

формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области) 

применимости; определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с 

током, силы Ампера и силы Лоренца; строить и описывать изображение, создаваемое 
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плоским зеркалом, тонкой линзой; выполнять эксперименты по исследованию физических 

явлений и процессов с  

использованием прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу 

и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, 

проводить опыт и формулировать выводы; осуществлять прямые и косвенные измерения 

физических величин, при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

известные методы оценки погрешностей измерений; исследовать зависимости физических 

величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; соблюдать правила безопасного 

труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности с использованием измерительных устройств и 

лабораторного оборудования; решать расчѐтные задачи с явно заданной физической 

моделью, используя физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи 

выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для 

еѐ решения, проводить расчѐты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины; решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с использованием изученных законов, закономерностей и физических явлений; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для 

поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 

информации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую 

информацию; объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

различать условия их безопасного использования в повседневной жизни; приводить 

примеры вклада российских и зарубежных учѐных-физиков в развитие науки, в объяснение 

процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; использовать 

теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; работать в группе с 

выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, рационально 

распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных ситуациях, 

оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы.  

  

Астрономия (базовый уровень)  

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

образования выпускник на базовом уровне научится:  

- понимать смысл геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;  

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности 

на Землю;  
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- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; - находить на небе основные 

созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, 

Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, 

Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;  

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

- определять определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск 

звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус 

светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы;  

- понимать значение астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем 

научнотехническом развитии;  

- осознавать роль отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;  

- приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах;  

- решать задачи на применение изученных астрономических законов;  

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах.  

  

Химия (базовый уровень)  

  

К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения курса «Общая и 

неорганическая химия» отражают:  

сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной  
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картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и 

культуры личности, еѐ функциональной грамотности, необходимой для решения 

практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и 

природной среде; владение системой химических знаний, которая включает:  

основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные 

орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объѐм, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная), кристаллическая решѐтка, типы химических реакций, раствор, 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, 

скорость химической реакции, химическое равновесие); теории и законы (теория 

электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения 

массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях), 

закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе 

понимания причинности и системности химических явлений, фактологические сведения о 

свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических 

веществ в быту и практической деятельности человека; сформированность умений выявлять 

характерные признаки понятий, устанавливать их взаимосвязь,  

использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ и их 

превращений; сформированность умений использовать химическую символику для 

составления формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую 

номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных неорганических веществ 

(угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашѐная известь, негашѐная известь, питьевая сода, 

пирит и другие); сформированность умений определять валентность и степень окисления 

химических элементов в соединениях различного состава, вид химической связи 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической 

решѐтки конкретного вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер 

среды в водных растворах неорганических соединений; сформированность умений 

устанавливать принадлежность неорганических веществ по их составу к определѐнному 

классу/группе соединений (простые вещества – металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); сформированность умений раскрывать смысл 

периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, 

объяснительную и прогностическую функции;  

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических 

элементов 1–4  

периодов Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, используя 

понятия «s-, p-, dэлектронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять 

закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам и 

группам Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства 

неорганических веществ различных классов, подтверждать существование генетической 

связи между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих 

химических реакций; сформированность умения классифицировать химические реакции по 

различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, 

изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и 

сокращѐнные  
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уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти реакции идут до 

конца; сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный 

состав различных неорганических веществ, распознавать опытным путѐм ионы, 

присутствующие в водных растворах неорганических веществ; сформированность умений 

раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций  

посредством составления электронного баланса этих реакций; сформированность умений 

объяснять зависимость скорости химической реакции от различных факторов; характер 

смещения химического равновесия в зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле 

Шателье); сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в 

основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность 

представлений об общих научных принципах и экологических проблемах химического 

производства; сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия 

«массовая доля вещества в растворе», объѐмных отношений газов при химических реакциях, 

массы вещества или объѐма газов по известному количеству вещества, массе или объѐму 

одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов 

сохранения массы веществ, превращения и сохранения энергии; сформированность умений 

соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов; сформированность умений планировать и выполнять 

химический эксперимент (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, 

определение среды растворов веществ с помощью универсального индикатора, влияние 

различных факторов на скорость химической реакции, реакции ионного обмена, 

качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, решение 

экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с правилами 

техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, 

представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из  

разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей 

природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определѐнных 

веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и 

предотвращения их вредного воздействия на организм человека; для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об основных  

доступных методах познания веществ и химических явлений; для слепых и слабовидящих  

обучающихся: умение использовать рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для 

записи химических формул.  

Биология (базовый уровень)  

  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе должны 

отражать:  

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания  
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естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и 

научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учѐных-биологов в развитие 

биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; умение 

раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, генофонд, 

эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов, 

видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, редуценты, 

цепи питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; умение излагать 

биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции), 

законы и закономерности (зародышевого сходства К.М. Бэра, чередования главных 

направлений и путей эволюции А.Н. Северцова, учения о биосфере В.И. Вернадского), 

определять границы их применимости к живым системам; умение владеть методами 

научного познания в биологии: наблюдение и описание живых систем, процессов и явлений, 

организация и проведение биологического эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление 

зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных результатов, 

использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы на основании 

полученных результатов; умение выделять существенные признаки строения биологических 

объектов: видов, популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и 

экосистем, особенности процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, 

видообразования, приспособленности организмов, действия экологических факторов на 

организмы, переноса веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических циклов в биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, 

для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного 

поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости использования 

достижений современной биологии для рационального природопользования; умение решать 

элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ и энергии в  

экосистемах (цепи питания); умение выполнять лабораторные и практические работы, 

соблюдать правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; умение 

критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания, 

включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой 

информации, научнопопулярные материалы), рассматривать глобальные экологические 

проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную позицию; умение 

создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую 

информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат 

биологии.  

  

Физическая культура (базовый уровень)  

К концу обучения обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по физической культуре:  

Раздел «Знания о физической культуре»: характеризовать физическую культуру как 

явление культуры, еѐ направления и формы организации, роль и значение в жизни 

современного человека и общества; ориентироваться в основных статьях Федерального 

закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими 

при организации активного отдыха в разнообразных формах физкультурно- 
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оздоровительной и спортивно-массовой деятельности; положительно оценивать связь 

современных оздоровительных систем физической культуры и здоровья человека, 

раскрывать их целевое назначение и формы организации, возможность использовать для 

самостоятельных занятий с учѐтом индивидуальных интересов и функциональных 

возможностей.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: проектировать досуговую 

деятельность с включением в еѐ содержание разнообразных форм активного отдыха, 

тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно-массовых мероприятий и 

спортивных соревнований; контролировать показатели индивидуального здоровья и 

функционального состояния организма, использовать их при планировании содержания и 

направленности самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке еѐ 

эффективности; планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, 

подбирать содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий на 

повышение физической работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к труду и 

обороне».  

Раздел «Физическое совершенствование»: выполнять упражнения корригирующей и 

профилактической направленности, использовать их в режиме учебного дня и системе 

самостоятельных оздоровительных занятий; выполнять комплексы упражнений из 

современных систем оздоровительной физической культуры, использовать их для 

самостоятельных занятий с учѐтом индивидуальных интересов в физическом развитии и 

физическом совершенствовании; выполнять упражнения общефизической подготовки, 

использовать их в планировании кондиционной тренировки; демонстрировать основные 

технические и тактические действия в игровых видах спорта в условиях учебной и 

соревновательной деятельности, осуществлять судейство по одному из освоенных видов 

(футбол, волейбол, баскетбол); демонстрировать приросты показателей в развитии 

основных физических качеств, результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду 

и обороне».  

Раздел «Знания о физической культуре»: характеризовать адаптацию организма к 

физическим нагрузкам как основу укрепления здоровья, учитывать еѐ этапы при 

планировании самостоятельных занятий кондиционной тренировкой; положительно 

оценивать роль физической культуры в научной организации труда, профилактике 

профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, предупреждении 

раннего старения и сохранении творческого долголетия; выявлять возможные причины 

возникновения травм во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом, 

руководствоваться правилами их предупреждения и оказания первой помощи.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: планировать оздоровительные 

мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с целью профилактики 

умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности и функциональной 

активности основных психических процессов; организовывать и проводить сеансы 

релаксации, банных процедур и самомассажа с целью восстановления организма после 

умственных и физических нагрузок; проводить самостоятельные занятия по подготовке к 

успешному выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне», 

планировать их содержание и физические нагрузки исходя из индивидуальных результатов 

в тестовых испытаниях.  

Раздел «Физическое совершенствование»: выполнять упражнения корригирующей и 

профилактической направленности, использовать их в режиме учебного дня и системе 
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самостоятельных оздоровительных занятий; выполнять комплексы упражнений из 

современных систем оздоровительной физической культуры, использовать их для 

самостоятельных занятий с учѐтом индивидуальных интересов и потребностей в 

физическом развитии и физическом совершенствовании; демонстрировать технику приѐмов 

и защитных действий из атлетических единоборств, выполнять их во взаимодействии с 

партнѐром; демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых 

видах спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, 

волейбол, баскетбол); выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных 

физических качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса 

«Готов к труду и обороне».  

  

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать:  

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их 

применения в собственном поведении;  

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

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

социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и 

экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях;  

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил 

безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке 

действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте;  

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

применять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях 

природного характера; сформированность представлений об экологической безопасности, 

ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования;  

5) владение основами медицинских знаний: владение приѐмами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и 

физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 

необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера;  

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать 

опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; 

умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность 

нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии;  

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на 

практике для предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре 
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в быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности;  

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на 

жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в 

противодействии терроризму; умение различать приѐмы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при 

угрозе совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при 

проведении контртеррористической операции;  

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 

военного характера, роли вооружѐнных сил в обеспечении мира; знание основ обороны 

государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской 

обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны;  

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных 

принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области;  

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 

представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности.  

  

Индивидуальный проект  

По окончании изучения учебного курса «Индивидуальный проект» на уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

- базовым навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  

- базовым навыкам инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

- базовым навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретѐнных знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания нескольких учебных предметов и/или предметных областей;  

- базовым навыкам постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов;  

- умению излагать результаты проектной работы перед школьной аудиторией. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- продвинутому уровню коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  

- продвинутому уровню инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  
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- продвинутому уровню проектной деятельности, а также самостоятельному 

применения приобретѐнных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания нескольких учебных предметов и/или предметных областей;  

- продвинутому уровню постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов;  

- умению излагать результаты проектной работы перед внешкольной аудиторией: 

конференциях, фестивалях, конкурсах, семинарах различного уровня;  

- самостоятельности в приобретении знаний и решении проблем, проявляющейся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск и 

обработку информации,  

- сформированности предметных знаний и способов действий, проявляющуюся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с  

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- умению самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

- умению ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ 

результаты, аргументировано ответить на вопросы.  

  

Элективный курс «Избранные вопросы математики»  

По итогам изучения элективного курса «Избранные задачи повышенной сложности 

по математике»  

Выпускник научится:  

- точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий;  

- выполнять  тождественные  преобразования  алгебраических выражений 

 и  

тригонометрических выражений;  

- решать уравнения, неравенства с модулем и их системы;  

- строить графики линейных, квадратичных, дробно-рациональных, 

тригонометрических; логарифмических и показательных функций;  

- выполнять действия с многочленами, находить корни многочлена;  

- выполнять преобразования тригонометрических выражений, используя формулы; - 

объяснять понятие параметра;  

- искать решения уравнений, неравенств с параметрами и их систем;  

- аналитически решать простейшие уравнений и неравенства с параметрами;  

- решать  текстовые  задачи  на  «работу»,  «движение», 

 «проценты»,  «смеси», «концентрацию»,  

«пропорциональное деление».  
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Выпускник получит возможность научиться:  

- усвоить основные приемы и методы решения уравнений, неравенств, систем 

уравнений с параметрами;  

- применять алгоритм решения уравнений, неравенств, содержащих параметр; - 

проводить полное обоснование при решении задач с параметрами; - овладеть 

исследовательской деятельностью.  

- решения линейных, квадратных, дробно-рациональных неравенств вида: f|x|> a; |f(x)|  

≤ a;  

|f(x)| ≤ g(x); |f(x)| ≤ |g(x)|; |f(x)|> g(x);  

- решения неравенств, содержащих модуль в модуле;  

- решения систем неравенств, содержащих модуль;  

- построения  графиков  линейных,  квадратичных,  дробно-рациональных 

функций, содержащих модуль;  

- поиска решения уравнений, неравенств с параметрами и их систем;  

- аналитического решения простейших уравнений и неравенств с параметрами;  

- описания свойств квадратичной функции;  

- построения «каркаса» квадратичной функции;  

- нахождения соотношения между корнями квадратного уравнения.  

  

Элективный курс «Педагогика»  

По итогам изучения элективного курса «Педагогика» у учащихся будут сформированы 

следующие предметные результаты:  

Учащиеся должны знать:  

- основные этапы развития, достижения, современные проблемы и тенденции развития 

педагогической науки, ее предмет и взаимосвязи с другими науками;  

− научные походы в педагогике;  

− современные педагогические системы с учетом специфики ДО;  

− основные современные педагогические теории;  

− современные образовательные технологии и их типологию;  

- сущность современных подходов к диагностике образовательных результатов учащихся; 

− методы и средства осуществления педагогической диагностики и оценивания. − 

классификацию и сущность современных методов и средств обучения воспитания. основные 

тенденции развития образования в истории общества; − особенности развития современной 

образовательной среды; − основные нормативно правовые документы РФ.  

  

Элективный курс «Психология»  

По итогам изучения элективного курса «Психология» у учащихся будут сформированы 

следующие предметные результаты:  

o Знание общественно-исторической обусловленности человеческих способностей o 

Понимание психологических механизмов развития способностей. o Формирование 
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коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности.  

o Представление о психологической культуре как части общей культуры.  

o Понимание роли психологии в современной духовной жизни и познании человеком 

самого себя и других людей. o Понимание психологического механизма обмана, 

манипулирования и формирование представлений о способах противостояния обману. o 

Формирование представления о психологической помощи и особенностях применения 

психологических знаний в разных сферах общественной жизни.  

o Профориентация и знакомство с профессиями психолог и педагог.  

  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МОУ 

Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина и служит одним из оснований для 

разработки локальных нормативных актов «Положение о системе оценивания 

образовательных достижений учащихся», «Положение об осуществлении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».  

  

Общие положения  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО. Итоговые планируемые результаты детализируются 

в рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОУ 

Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО являются:  

– оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации;  

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур;  

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Оценка образовательных достижений учащихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина, 

включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений, промежуточная и итоговая аттестации учащихся), а также процедур 

внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую 

оценку качества подготовки учащихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней.  

Оценка результатов деятельности педагогических работников МОУ 

Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина осуществляется на основании:  
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– мониторинга результатов образовательных достижений учащихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур 

внешней оценки;  

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков).  

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя.  

Результаты процедур оценки результатов деятельности МОУ 

Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина обсуждаются на педагогическом 

совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы 

образовательной организации и уточнению при разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений.  

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения учащимися 

образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МОУ Большеключищенской СШ 

имени В.Н. Каштанкина реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый 

подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий);  

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;  

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, 

практические работы, самооценка, наблюдения и др.);  

  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки 
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эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых  исследований.  Инструментарий  для  них  разрабатывается  и 

основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого- 

педагогической диагностики.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения; 

участии в общественной жизни МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. 

Каштанкина, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно- 

смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования.  

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных.  

Внутренний мониторинг осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются 

в виде характеристики по форме. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

  

Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе развития универсальных учебных действий  в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия».  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается 

решением педагогического совета.  

Диагностики проводится один раз в конце учебного года на уровне среднего общего 

образования.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта.  

  

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации.  
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Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные 

для решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся 

на контексте ситуаций «жизненного» характера.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина в ходе внутреннего 

мониторинга учебных достижений (стартовая диагностика, административные 

контрольные работы по итогам полугодий, итоговые контрольные работы).  

  

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 МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина в начале 10-го 

класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела).  

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках 

выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для класса в целом и выявленных групп риска.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка является 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  

В 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.  

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.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
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выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения учащегося (наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. Приоритет при отборе 

документов для портфолио отдается документам внешних организаций (сертификаты 

участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, 

который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим учащимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

учащегося не допускается. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

поступлении в высшие учебные заведения.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце 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, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска учащегося к государственной 

итоговой аттестации. При использовании стандартизированных измерительных 

материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне 

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

максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина (Положение об осуществлении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся).  

  

Государственная итоговая аттестация  

В соответствии со статьей 59 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ).  

К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное 

не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является 
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успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым 

критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору учащихся.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА.  К  результатам  внутренней  оценки  относятся  предметные  результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для 

данного учащегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию.  

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 

совета.  

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

результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое.  

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по 

следующим критериям и в соответствии с локальным актом МОУ Большеключищенской 

СШ имени В.Н. Каштанкина («Положение об индивидуальном проекте учащихся 10-11 

классов в соответствии с ФГОС СОО»).  

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий.  

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

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

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

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и 

отзыва руководителя.  
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Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется 

в документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании.  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций учащихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности  

  

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации 

учебноисследовательской и проектной деятельности.  

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность учащихся как средство совершенствования их универсальных учебных 

действий; место Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО  

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы. Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий  

(регулятивные, познавательные, коммуникативные);  

– способность их использования в познавательной и социальной практике;  

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

направлена на:  

– повышение эффективности освоения учащимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий;  

– формирование у учащихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;  

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

учащимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. Программа 

обеспечивает:  

– развитие у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;  
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– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута;  

– решение  задач  общекультурного, личностного  и познавательного  развития 

учащихся;  

– повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;  

– создание  условий   для  интеграции  урочных   и   внеурочных форм учебно-  

исследовательской и проектной деятельности учащихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

– формирование навыков участия в различных формах организации 

учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, 

национальных образовательных программах и др.), возможность получения 

практико-  

ориентированного результата;  

– практическую  направленность  проводимых  исследований  и 

 индивидуальных проектов;  

– возможность практического использования приобретенных учащимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности.  

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться учащимися в разных 

видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи:  

– организацию взаимодействия педагогов, учащихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, 

чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение 

универсальных учебных действий в новых для учащихся ситуациях;  

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

учащихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов;  

– включение  развивающих  задач,  способствующих  совершенствованию 

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

учащихся;  

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию.  
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2.1.2. Понятия, функции, состав и характеристика универсальных учебных 

действий и их связь с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, место универсальных учебных действий в структуре образователь-ной 

деятельности  

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном и подростковом возрасте и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода учащихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 

структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 

важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст 

как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во 

всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего 

становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 

превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, 

формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 

спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

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

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 

универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 

пробных действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: учащимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

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

осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  
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Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать учащиеся, 

специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, 

семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение учащихся (при том что 

попрежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но 

уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием 

связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с 

другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, 

остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности учащихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные 

действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном 

развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения 

разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень 

рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием 

для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса.  

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 

дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования является повышение вариативности. 

Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые 

изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору 

будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных 

предметов (курсов) не только на углубленном, но и на базовом уровне. Учителя и 

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить 
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системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами 

деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого 

класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 

образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 

универсальных учебных действий в школе.  

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования:  

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся;  

– обеспечение возможности самостоятельного выбора учащимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала;  

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

учащихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. 

п.);  

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;  

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от учащихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

учащихся предъявления продуктов своей деятельности.  

  

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

учащихся умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и  

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии учащегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

учащихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  

– методологические и философские семинары;  

– образовательные экспедиции и экскурсии;  

– учебно-исследовательская работа учащихся, которая предполагает:  
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– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий;  

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;  

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых учащийся сможет самостоятельно ставить 

цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и 

достигать ее.  

Открытость  образовательной  среды  позволяет  обеспечивать 

 возможность коммуникации:  

– с учащимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и 

с детьми иных возрастов;  

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 

проектов;  

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.  

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет учащимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся:  

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 

для постановки задачи на ассамблеях, должен носить  

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего;  

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем учащихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;  

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;  

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик;  

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся:  

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация  

волонтерских акций;  

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация  

благотворительных акций;  

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности,  
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выходящих за рамки образовательной организации;  

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации:  

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  

  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося.  

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например:  

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей  

сертификацией;  

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;  

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации,  

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными  

источниками, фондами, представителями власти и т. п.;  

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.  

  

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования.  

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебноисследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом 

являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования 

исследование и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и 

культуры.  

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

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 
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использоваться элементы математического 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 формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами.  

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а 

в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу 

или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 

сообществу бизнесменов, деловых людей.  

2.1.5. Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся  

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются:  

– исследовательское;  

– прикладное;  

– информационное;  

– социальное; – игровое;  

– творческое.  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: – социальное; – исследовательское; – информационное.  

  

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

В результате  учебно-исследовательской  и проектной  деятельности учащиеся 

получат представление:  

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  

– об истории науки;  

– о новейших разработках в области науки и технологий;  

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права  

и др.);  

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры и др.); Учащийся сможет:  

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  
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– использовать  основной  алгоритм  исследования  при  решении 

 своих учебнопознавательных задач;  

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебнопознавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

– использовать  элементы  математического  моделирования  при  решении 

исследовательских задач;  

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов проектной деятельности учащиеся научатся:  

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе;  

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

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

достижения поставленной цели;  

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;  

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов.  

  

2.1.7. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

учащихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения проектной деятельности учащихся  

  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  
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– уровень   квалификации  педагогических  и  иных  работников  

образовательной организации;  

– непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД и включает следующее:  

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 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;  

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности;  

– характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД;  

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания;  

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках 

разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются 

препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.  

  

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения учащимися 

универсальных учебных действий  

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (защита реализованного проекта, представление учебно- 

исследовательской работы).  

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения учащимися 

универсальных учебных действий  

Публично представляются два элемента проектной работы: – защита темы проекта 

(проектной идеи); – защита реализованного проекта.  

 На защите темы проекта (проектной идеи) с учащимся  обсуждаются: –  

актуальность проекта;  
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– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей;  

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов;  

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта;  

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил учащемуся предпринять 

реальное проектное действие.  

На защите реализации проекта учащийся представляет свой реализованный проект по 

следующему плану:  

1. Тема и краткое описание сути проекта.  

2. Актуальность проекта.  

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди.  

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов.  

5. Ход реализации проекта.  

6. Риски реализации проекта и сложности, которые учащемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации.  

Проектная работа обеспечивается сопровождением учителя (куратора). В 

функцию (куратора) входит: обсуждение с учащимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между учащимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь.  

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны учащимся 

заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности 

разрабатывается и обсуждается с самими старшеклассниками.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:  

– оценке подвергаются не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной 

идеи) до воплощения; при этом учитывается целесообразность, уместность, полнота 

этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;  

– для оценки проектной работы создаѐтся экспертная комиссия, в которую обязательно 

входят педагоги и представители администрации образовательной организации, где 

учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках 

которых выполняются проектные работы;  

– оценивание производится на основе критериальной модели;  

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок учащимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

Школа;  
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– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

Школой доводятся до сведения учащихся.  

  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

Программы учебных предметов, курсов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам 

среднего общего образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной 

программой основного общего образования.  

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с 

целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в 

задачах между уровнями образования.  

Программы по учебным предметам не сковывают творческой инициативы авторов 

рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них широкие возможности 

реализации своих идей и взглядов на построение учебного курса, выбор собственных 

образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательной 

деятельности.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития учащихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников.  

Программы учебных предметов, курсов построены таким образом, чтобы 

обеспечить достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в 

программах учебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие 

блоку результатов «Выпускник получит возможность научиться».  

Программы по учебным предметам на уровне среднего общего образования 

разработаны в соответствии с локальным актом школы «Положение о разработке и 

утверждении Образовательных программ».  

Рабочие программы построены по единой структуре и включают следующие разделы:  

1. Пояснительная записка, которая включает цели и задачи учебного предмета.  

2. Тематический план.  

3. Содержание учебного предмета, курса, модуля.  

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, модуля.  

  

Русский язык  

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального 

образования на русском языке.  

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание 
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уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую 

речевую деятельность.  

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение учащимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО.  

Главными задачами реализации программы являются:  

– овладение функциональной грамотностью, формирование у учащихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах 

русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой 

практике;  

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 

к прочитанным текстам;  

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;  

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшего самообразования;  

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры.  

  

Программа сохраняет преемственность с основной образовательной программой 

основного общего образования по русскому языку и построена по модульному принципу. 

Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в другой 

модуль.  

В целях подготовки учащихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме.  

  

Углублѐнный уровень  

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.  

Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное 

явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, 

межнационального общения.  

Основные функции языка. Социальные функции русского языка.  

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских 

языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского 

языка. Роль старославянского языка в развитии русского языка.  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 
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жаргон, арго). Роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков 

как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка.  

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного 

изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые- 

лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. Речь. 

Речевое общение  

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно- 

трудовой деятельности.  

Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными 

разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 

продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности.  

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме.  

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность 

общения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, 

адекватных характеру речевой ситуации.  

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями 

информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их 

в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ 

текста.  

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Выступление 

перед аудиторией с докладом; представление реферата, проекта на лингвистическую 

тему.  

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. Стилистические ресурсы языка.  

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей.  

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления.  



  64  

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. 

Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция.  

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи.  

Основные изобразительно-выразительные средства языка. Текст. 

Признаки текста.  

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста.  

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. Культура речи  

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи:  

нормативный, коммуникативный и этический.  

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и 

фразеология; русские имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур.  

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность 

речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.  

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма.  

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления.  

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи.  

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского литературного 

языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. Совершенствование собственных 

коммуникативных способностей и культуры речи. Соблюдение норм литературного языка 

в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом 

высказывании. Варианты языковых норм. Осуществление выбора наиболее точных 

языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения.  
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Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения 

ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы 

редактирования текстов.  

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов 

различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка.  

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование.  

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 

сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих 

исторические и культурные традиции страны.  

  

Литература  

Базовый уровень  

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 

российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием 

реализации данной идеи является уже заявленное в примерной образовательной 

программе основной школы принципиально новое осмысление результатов  

образовательной деятельности: освоение учебного предметного материала должно быть  

соотнесено с личностными и метапредметными результатами Планируемые предметные 

результаты, определенные примерной программой по литературе, предполагают 

формирование читательской компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего 

пополнения и углубления знаний о литературе  

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов.  

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

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития.  

Задачи учебного предмета «Литература»:  

– получение  опыта  медленного  чтения  произведений  русской, 

 родной  

(региональной) и мировой литературы;  

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;  

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 

сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения 

действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы 

текста, умение «видеть» подтексты);  

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;  



  66  

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.);  

– овладение умением определять стратегию своего чтения;  

– овладение умением делать читательский выбор;  

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, 

виртуальных;  

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);  

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом;  

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.).  

  

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения 

литературы как объекта изучения на субъектность читателя является приоритетной 

задачей настоящей примерной программы, поэтому в основе ее содержания описание 

условий, при которых может быть организована и обеспечена самостоятельная 

продуктивная  читательская  деятельность  обучающихся.  Под  читательской 

деятельностью здесь понимается определение читательской задачи, поиск и подбор 

текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация.  

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

рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не 

может считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при 

этом не сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно 

ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, 

анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения 

другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного 

образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и 

осмысления произведений как классики, так и современной литературы, определяя 

траекторию читательского роста личности.  

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся 

форматах в зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или 

деятельность по поиску информации, сопровождение или создание читательских 

мотиваций, условия для продуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая 

задача учителя, которая во многом определяется изменением его роли в учебной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Составитель рабочей 

программы учитывает необходимость обеспечения субъектности учителя как 

организатора образовательного процесса и субъектности обучающегося как 

компетентного читателя.  

Для обеспечения субъектности читателя в примерной программе предложен 

модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля 

определена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и 

последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности 

самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале.  
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Содержание программы  

Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически 

самостоятельный компонент учебной программы. Учебный материал для составления 

модулей рабочей программы и их количество определяются составителем в зависимости 

от того, как будут распределены учебные задачи по достижению планируемых 

результатов. Достижение результата (или нескольких результатов) фиксируется 

обязательной итоговой (контрольной) работой в конце каждого модуля.  

Для определения содержания модулей в программе предложен 

проблемнотематический принцип, который позволяет составителю рабочей программы 

выбрать учебный материал (список произведений для чтения на уроке, для 

самостоятельного чтения, перечень теоретико-литературных понятий, материал для 

формирования межпредметных связей, привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким 

образом, перед составителем рабочей программы стоят задачи – определить способ 

(принцип) распределения планируемых результатов, обеспечить их достижение 

средствами учебного материала, сформировать контрольно-измерительные материалы 

(задания для проведения итоговых работ).  

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее 

условие – обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений 

русской литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. 

Присутствие произведений мировой и родной (региональной) литературы должно носить 

сбалансированный характер. Внутри отдельного модуля произведения различной 

жанровородовой принадлежности, времени создания и авторства, различных 

направлений и стилей даются в сравнительно-сопоставительном рассмотрении для 

последовательного формирования у обучающегося умения самостоятельно читать и 

выявлять общие темы и проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как 

общее, так и различия и делая выводы о художественных особенностях того или иного 

произведения.  

Деятельность на уроке литературы  

Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение 

конкретных произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель 

(медленное чтение с элементами комментирования; комплексный анализ 

художественного текста; сравнительносопоставительное (компаративное) чтение и др.). 

В процессе данной деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с 

художественным текстом. Произведения для работы на уроке определяются 

составителем рабочей программы (рекомендуется, что во время изучения одного модуля 

для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 произведения, для компаративного 

чтения должны быть выбраны не менее 2 произведений). Анализ художественного 

текста  

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение 

жанровородовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в 

художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его 

составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). 

Предметный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и 

образы произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа  
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Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный 

анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ.  

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания  

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу 

между аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной 

деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, 

пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная  

(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного 

произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными 

постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов 

литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; мифологией и 

религией; естественными науками (основы историко-культурного комментирования,  

привлечение научных знаний для интерпретации художественного произведения).  

Самостоятельное чтение  

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках 

списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся 

выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень 

владения основными приемами и методами анализа текста).  

Создание собственного текста  

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта.  

Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об 

интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: 

краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, 

рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное 

сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, 

посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе 

«Результаты».  

Использование ресурса  

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с произведением, 

 изучаемым  в  классе.  Развитие  навыков  обращения  к 

справочноинформационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная 

деятельность, связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях. 

Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных 

ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.).  

  

Список рекомендуемых произведений и авторов к программе по литературе для 10 -  

11 класса  

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В 

и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу.  

Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в силу 

традиции особое место в школьном преподавании русской литературы.  
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Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческие 

биографии имеют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы. Список 

содержит примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное 

произведение каждого автора выбирается составителем программы.  

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных 

по определенному принципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретного 

автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное 

явление, выбирает учитель. Данный список определяет содержание модулей, которые 

строятся вокруг важных смысловых точек литературного процесса. Те авторы, 

произведения которых попали также в Список В, здесь снабжены дополнительным 

списком рекомендуемых к изучению произведений, не повторяющим произведения из 

списка В.  

Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков:  

• Поэзия середины и второй половины XIX века  

• Реализм XIX–ХХ века  

• Модернизм конца XIX – ХХ века  

• Литература советского времени  

• Современный литературный процесс  

• Мировая литература XIX–ХХ века  Родная (региональная) литература  

Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением на 

историко-литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучения 

каждого из блоков можно было создавать условия для формирования историзма 

восприятия литературного процесса, проводя сопоставительное рассмотрение 

произведений, созданных в разные периоды, но объединенных близостью творческого 

метода (например, «реализм»), литературного направления (например, «модернизм»), 

культурно-исторической эпохи (например, «советское время») и т.п. Если творчество 

того или иного автора может быть рассмотрено сразу в нескольких блоках, 

рекомендуемые к изучению его произведения указываются лишь в одном из них, а в 

остальных имя автора помечено астериском*.  

Список А  Список В  Список С  

   Ф.И. Тютчев  Поэзия середины и второй  

  Стихотворения:  «К.  Б.»  («Я  

встретил вас – и все былое...»), 

«Нам не дано предугадать…», 

«Не то, что мните вы,  

природа…», «О, как 

убийственно мы любим...», 

«Певучесть есть в морских 

волнах…», «Умом Россию не 

понять…», «Silentium!» и др.  

половины  XIX  века  Ф.И.  

Тютчев  

«День и ночь», «Есть в осени 

первоначальной…»,  «Еще 

в полях  белеет  

снег…»,  

«Предопределение»,  

«С поляны коршун  



  70  

А.А. Фет  

Стихотворения: «Еще майская 

ночь»,  «Как  беден  наш  язык! 

Хочу и  не  могу…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Учись у них – у 

дуба, у березы…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Это утро, 

радость эта…», «Я пришел к 

тебе  с  приветом…»,  «Я  тебе 

ничего не скажу…» и др.  

поднялся…», «Фонтан»,  

«Эти бедные селенья…» и 

др.  

  

  

А.А. Фет  

Стихотворения: «На стоге сена 

ночью южной…», «Одним 

толчком согнать ладью 

живую…».  

  

А.К. Толстой  

Стихотворения:  «Средь 

шумного  бала, 

случайно…», «Край ты мой, 

 родимый край...»,  

«Меня, во мраке и в пыли…»,  

 «Двух станов не боец, но только 

гость случайный…» и др.  

Н.А. Некрасов  

«Внимая  ужасам  войны…», 

Н.А.  

Поэма  

Некрасов  

«Кому 

н

а  

Н.А. Некрасов  

Стихотворения:  «Блажен 

 

Руси жить хорошо»  незлобивый поэт…», «В дороге»,  

 «В  полном  разгаре  страда  

 «Когда  из  мрака  

заблужденья…», «Накануне  

   деревенская…»,  «Вчерашний  светлого праздника»,  

  

  

  

день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «О 

Муза! я у двери гроба…», «Поэт 

и   Гражданин»,   «Пророк»,  

«Родина», «Тройка»,  

«Размышления у парадного 

подъезда», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая 

мода...»),  

Поэма «Русские женщины»  

«Несжатая полоса», «Памяти 

Добролюбова», «Я не люблю 

иронии твоей…»  

  

  

 А.Н.  Островский  А.Н. Островский  Реализм XIX – XX века  
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Пьеса «Гроза»  Пьеса «Бесприданница»  А.Н. Островский  

«Доходное место», «На всякого 

мудреца  довольно  простоты»,  

«Снегурочка», «Женитьба  

Бальзаминова» 

Н.А. Добролюбов  

Статья «Луч света в 

темном царстве» Д.И. 

Писарев  

 Статья   «Мотивы  

русской драмы»  

И.А. Гончаров  

Повесть «Фрегат 

«Паллада», роман «Обрыв» 

И.С. Тургенев  

Романы «Рудин», «Накануне», 

повести «Первая любовь», 

«Гамлет Щигровского уезда»,  

«Вешние воды», статья  

«Гамлет и Дон Кихот» 

Ф.М. Достоевский  

Повести «Неточка Незванова»,  

 «Сон  смешного  человека»,  

«Записки из подполья»  

А.В. Сухово-Кобылин  

«Свадьба Кречинского»  

В.М. Гаршин  

Рассказы «Красный цветок»,  

«Attalea princeps»  

 И.А.  Гончаров  

Роман «Обломов»  

И.А. Гончаров  

Роман «Обыкновенная история»  

И.С. Тургенев Роман 

 «Отцы  

и дети»  

И.С. Тургенев  

Роман «Дворянское гнездо»  

  

Ф.М. Достоевский  

Роман  

«Преступление и 

наказание»  

Ф.М. Достоевский  

Романы «Подросток», «Идиот»  

  М.Е. Салтыков-Щедрин  

 Романы  «История  одного  

города», «Господа Головлевы»  

 Цикл  «Сказки  для  детей  

изрядного возраста»  

  Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 пр. по 

выбору)  

Повести и рассказы «Человек на 

часах», «Тупейный художник»,  

«Левша»,  «Очарованный 

странник», «Леди Макбет  

Мценского уезда»  

Д.В. Григорович  

Рассказ  «Гуттаперчевый 

мальчик»  (оригинальный 

текст), «Прохожий» (святочный 

рассказ)  

Г.И. Успенский 

Эссе 

«Выпрямила» 

Рассказ «Пятница»  
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    Н.Г. Чернышевский  

Роман «Что делать?»  

Статьи «Детство и отрочество.  

Сочинение   графа  Л.Н. 

Толстого.  Военные  рассказы 

графа Л.Н.  Толстого»,  

«Русский человек на rendez-  

 vous.  Размышления  по  

прочтении повести г. Тургенева  

«Ася» Л.Н. 

Толстой  

 Повести  «Смерть  Ивана  

Ильича», «Крейцерова соната», 

пьеса «Живой труп»  

А.П. Чехов  

 Рассказы  «Душечка»,  

«Любовь», «Скучная 

история», пьеса «Дядя Ваня». 

В.А. Гиляровский  

Книга «Москва и москвичи» //  

 Другие  региональные  

произведения о родном городе, 

крае  

И.А. Бунин  

Рассказы:  «Лапти»,  «Танька», 

«Деревня», «Суходол», «Захар  

Воробьев», «Иоанн Рыдалец»,  

«Митина любовь»  

 Статья   «Миссия  

русской эмиграции»  

А.И. Куприн  

Рассказы и повести: «Молох»,  

«Олеся», «Поединок», 

«Гранатовый браслет»,  

«Гамбринус», «Суламифь».  

Л.Н. Толстой  

Роман-эпопея  

«Война и мир»  

Л.Н. Толстой  

Роман «Анна Каренина», цикл 

«Севастопольские  рассказы», 

повесть «Хаджи-Мурат»  

А.П. Чехов  

 Пьеса  «Вишневый  

сад»  

А.П. Чехов  

Рассказы: «Смерть чиновника»,  

«Тоска»,   «Спать   хочется»,  

«Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре»,  «Крыжовник», 

 «О любви», «Дама с 

собачкой»,  

«Попрыгунья»  

Пьесы «Чайка», «Три сестры»  

  И.А. Бунин  

 Стихотворения:  «Аленушка»,  

«Вечер», «Дурман», «И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья…», «У  

зверя есть гнездо, у птицы есть 

нора…»  

Рассказы: «Антоновские 

яблоки», «Господин из 

СанФранциско»,  «Легкое 

дыхание»,   «Темные   аллеи»,  

«Чистый 

понедельник»  
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М.  Горький  

Пьеса «На дне»  

М. Горький  

Рассказы:  «Макар  Чудра»,  

«Старуха Изергиль», «Челкаш»  

М. Горький  

Рассказ  «Карамора»,  романы 

«Мать», «Фома Гордеев»,  

«Дело Артамоновых»  

Б.Н. Зайцев  

Повести и рассказы «Голубая 

звезда», «Моя жизнь и Диана», 

«Волки». И.С. Шмелев  

Повесть «Человек из ресторана», 

книга «Лето Господне».  

М.М. Зощенко*  

А.И.Солженицын*  

В.М. Шукшин*  

В.Г. Распутин*  

В.П. Астафьев*  

  

А.А. Блок  

Поэма «Двенадцать»  

А.А. Блок  

Стихотворения: «В ресторане», 

«Вхожу я в темные храмы…», 

«Девушка пела в церковном 

хоре…», «Когда Вы стоите на 

моем пути…», «На железной 

дороге», цикл «На поле  

Куликовом»,    «Незнакомка»,  

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«О, весна, без конца и без 

краю…», «О доблестях, о 

подвигах, о славе…», «Она 

пришла с мороза…»;  

«Предчувствую Тебя. Года 

проходят мимо…», «Рожденные в  

года  глухие…»,   «Россия», «Русь 

моя, жизнь моя, вместе ль нам 

маяться…», «Пушкинскому  

Дому», «Скифы»  

Модернизм конца XIX – ХХ 

века А.А. Блок  

Стихотворения: «Ветер принес 

издалека…», «Встану я в утро  

туманное…»,   «Грешить 

бесстыдно,  непробудно…», 

«Мы встречались с тобой на 

закате…»,  «Пляски осенние, 

Осенняя  воля, 

Поэты, «Петроградское 

небо мутилось дождем…», «Я  

 –  Гамлет. Холодеет  

кровь», «Я отрок, зажигаю  

 свечи…»,  «Я  

пригвожден к  трактирной  

стойке…»  

Поэма «Соловьиный сад»  

Л.Н. Андреев  

Повести и рассказы: «Большой 

шлем», «Красный смех», 

«Рассказ о семи повешенных», 

«Иуда Искариот»,  «Жизнь 

Василия Фивейского».  

Пьеса «Жизнь человека»  

В.Я. Брюсов  

Стихотворения:  «Ассаргадон», 
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«Грядущие гунны», «Есть что-  

то  позорное   в  мощи  

природы...»,  «Неколебимой  
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    истине...»,  «Каменщик»,  

«Творчество», «Родной язык».  

«Юному поэту», «Я»  

К.Д. Бальмонт Стихотворения:  

«Безглагольность», «Будем как 

солнце, Забудем о том...»  

«Камыши», «Слова- 

хамелеоны», «Челн томленья», 

«Я мечтою ловил уходящие 

тени…», «Я – изысканность 

русской медлительной речи...»  

А.А. Ахматова*  

О.Э. Мандельштам*  

Н.С. Гумилев  

Стихотворения:  «Андрей 

Рублев», «Жираф»,  

«Заблудившийся трамвай», «Из 

логова змиева», «Капитаны», 

«Мои читатели», «Носорог»,  

«Пьяный  дервиш»,  

«Пятистопные ямбы», «Слово», 

«Слоненок», «У камина»,  
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    «Шестое чувство», «Я и вы»  

В.В. Маяковский*  

В.В. Хлебников  

Стихотворения «Бобэоби 

пелись губы…», «Заклятие 

смехом», «Когда умирают кони 

– дышат…», «Кузнечик», «Мне 

мало надо», «Мы желаем 

звездам тыкать…», «О 

достоевскиймо  бегущей 

тучи…», «Сегодня снова я 

пойду…», «Там, где жили 

свиристели…», «Усадьба 

ночью, чингисхань…».  

М.И. Цветаева* С.А. 

Есенин* В.В.  

Набоков*  

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  

А.А. Ахматова  А.А. Ахматова   Литература  советского  

Поэма «Реквием»  

  

  

  

  

Стихотворения: «Вечером», «Все  

расхищено, предано, 

продано…», «Когда в тоске 

самоубийства…», «Мне ни к 

чему одические рати…», 

«Мужество», «Муза» («Когда я 

ночью жду ее прихода…».) «Не с 

теми я, кто бросил землю…»,  

«Песня последней встречи», 

«Сероглазый король», «Сжала 

руки под темной вуалью…»,  

«Смуглый  отрок  бродил 

 по аллеям…»  

времени А.А. 

Ахматова  

«Все мы бражники здесь, 

блудницы…», «Перед весной 

бывают дни такие…», «Родная 

земля», «Творчество», «Широк 

и желт вечерний свет…», «Я 

научилась просто, мудро 

жить…».  

«Поэма без героя»  
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С.А. Есенин  

Стихотворения: «Гой ты, Русь 

моя родная…», «Да! Теперь 

решено.  Без  возврата…»,  «До 

свиданья, друг мой, до 

свиданья!..», «Не жалею, не зову, 

не плачу…»,  «Песнь о собаке», 

«Письмо к женщине», «Письмо 

матери», «Собаке Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Я 

последний поэт деревни…»  

  

  

С.А. Есенин  

«Клен ты мой опавший…», «Не 

бродить,  не  мять в   кустах 

багряных…»,   «Нивы  сжаты, 

рощи голы…», «Отговорила 

роща золотая…»,  «Мы теперь 

уходим  понемногу…»,    «Русь 

советская»,  «Спит  ковыль. 

Равнина   дорогая…»,    «Я 

обманывать себя не стану…».  

Роман в стихах «Анна  

Снегина». Поэмы: «Сорокоуст»,  

«Черный  

  

    человек»  

В.В. Маяковский  

Стихотворения: «Адище 

города», «Вам!», «Домой!»,  

 «Ода  революции»,  

«Прозаседавшиеся», «Разговор 

с фининспектором о поэзии», 

«Уже второй должно быть ты 

легла…», «Юбилейное»  

Поэма: «Про это»  

  

  

  

  

  

  

В.В. Маяковский  

Стихотворения:  «А вы могли 

бы?», «Левый марш», «Нате!», 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром  

 Маяковским  летом  на  даче»,  

«Лиличка!», «Послушайте!», 

«Сергею Есенину», «Письмо 

Татьяне Яковлевой», «Скрипка и 

немножко нервно», «Товарищу 

Нетте, пароходу и человеку»,  

 «Хорошее  отношение  к  

лошадям»  

 Поэма  «Облако  в  штанах»,  

«Первое вступление к поэме «Во 

весь голос»  

  М.И. Цветаева  

Стихотворения: «Генералам 

двенадцатого года», «Мне 

нравится, что вы больны не 

мной…», «Моим стихам, 

написанным так рано…», «О 

сколько их упало в эту 

бездну…», «О, слезы на 

глазах…». «Стихи к Блоку»  

(«Имя твое – птица в руке…»), 

«Тоска по родине! Давно…»  

М.И. Цветаева  

Стихотворения: «Все повторяю 

первый стих…», «Идешь, на 

меня похожий», «Кто создан из 

камня…», «Откуда  такая 

нежность»,  «Попытка 

ревности», «Пригвождена к  

позорному     столбу»,  

«Расстояние: версты, мили…» 
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О.Э. Мандельштам  

Стихотворения:  «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «Мы 

живем под  собою не  чуя 

страны…», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…», «Я 

не слыхал рассказов Оссиана…»,  

«Notre Dame»  

Очерк «Мой Пушкин»  

  

О.Э. Мандельштам  

Стихотворения:  «Айя-София»,  

«За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Лишив 

меня морей, разбега и 

разлета…», «Нет, никогда  

ничей я не был 

современник…», «Сумерки 

свободы», «Я к губам подношу 

эту зелень…»  

  

Б.Л. Пастернак  

Стихотворения:  «Август», 

«Давай ронять слова…»,  

«Единственные дни», 

«Красавица моя, вся стать…»,  

«Июль», «Любимая – жуть! 

Когда любит поэт…», «Любить 

иных  –  тяжелый  крест…», 

«Никого не будет в доме…», 

«О, знал бы я, что так 

бывает…», «Определение  

поэзии», «Поэзия», «Про эти  

Б.Л. Пастернак  

Стихотворения:  «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Во 

всем  мне  хочется дойти…», 

«Гамлет»,  

«Марбург», «Зимняя ночь»,  

«Февраль. Достать чернил и 

плакать!..»  

Е.И. Замятин 

Роман «Мы»  

  

    стихи», «Сестра моя – жизнь и 

сегодня  в  разливе…»,  «Снег 

идет», «Столетье с лишним – не  

вчера…»  

Роман «Доктор Живаго»  

  

М.А. Булгаков  

Книга рассказов «Записки 

юного врача». Пьесы «Дни 

Турбиных»,  «Бег»,  «Кабала  

М.А. Булгаков   Повесть 

 «Собачье  сердце»  

Романы   «Белая  гвардия»,  

«Мастер и Маргарита»  

 

  А.П. Платонов.  

Рассказы и повести: «В 

прекрасном и яростном мире»,  

«Котлован», «Возвращение»  

святош» («Мольер»), «Зойкина 

квартира»  

А.П. Платонов  
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М.А. Шолохов  

Роман-эпопея «Тихий Дон»  

Рассказы  и  повести:  

«Река Потудань», 

«Сокровенный человек», 

«Мусорный ветер» М.А.  

Шолохов  

Роман «Поднятая целина».  

Книга  рассказов 

 «Донские рассказы» В.В. 

Набоков  

Романы «Машенька», «Защита  

Лужина» М.М. 

Зощенко  

Рассказы:  «Баня», 

 «Жертва революции», 

«Нервные люди», «Качество 

 продукции», 

«Аристократка»,   

 «Прелести культуры», 

«Тормоз  

Вестингауза»,  «Диктофон»,  

«Обезьяний язык» 

И.Э. Бабель  

Книга рассказов «Конармия»  

А.А. Фадеев  

Романы «Разгром», «Молодая 

гвардия»  

И. Ильф, Е. Петров  

Романы «12 стульев», «Золотой 

теленок»  

Н.Р. Эрдман  Пьеса 

«Самоубийца»  

А.Н. Островский  

Роман «Как закалялась сталь»  

А.И. Солженицын  

Повесть      «Раковый 

корпус», статья «Жить 

не по лжи» В.Т. Шаламов  

Рассказы: «Сгущенное 

молоко», «Татарский мулла и 

чистый воздух», «Васька  

Денисов, похититель свиней»,  

В.В. Набоков  

Рассказы  «Облако,  озеро,  

башня», «Весна в Фиальте»  

А.И. Солженицын 

Рассказ «Один день  

Ивана Денисовича»  

А.И. Солженицын  

Рассказ «Матренин двор»  

Книга «Архипелаг ГУЛаг»  

В.Т. Шаламов  

Рассказы:  «На  представку»,  

«Серафим», «Красный крест»,  

«Тифозный  карантин»,  

«Последний бой майора 

Пугачева»  
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     «Выходной день» 

В.М. Шукшин  

Рассказы  «Верую»,  «Крепкий  

мужик», 

«Сапожки», 

«Танцующий 

Шива» Н.А. 

Заболоцкий  

Стихотворения: «В  жилищах 

наших», «Вчера, о  смерти 

размышляя…», «Где-то в поле, 

возле   Магадана…»,  

«Движение», «Ивановы»,  

«Лицо  коня», «Метаморфозы». 

«Новый Быт», «Рыбная лавка», 

«Искусство», «Я не ищу  

гармонии в природе…»  

А.Т. Твардовский  

Стихотворения: «В тот день, 

когда окончилась война…»,  

«Вся суть в  одном- 

единственном  завете…»,  

«Дробится  рваный  

цоколь монумента...»,  

«О  сущем», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой 

моей вины…» И.А. Бродский  

Стихотворения: «1 января 1965 

года», «В деревне Бог живет не 

по углам…», «Воротишься на 

родину. Ну что ж…», «Осенний 

крик ястреба»,  

«Рождественская звезда», «То  

И.А. Бродский  

Стихотворения:  «Конец 

прекрасной эпохи», «На смерть 

Жукова», «На столетие Анны 

Ахматовой», «Ни страны, ни 

погоста…»,  «Рождественский 

романс», «Я входил вместо 

дикого зверя в клетку…»  
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  В.М. Шукшин  

 Рассказы  «Срезал»,  

«Забуксовал», «Чудик»  

не Муза воды набирает в 

рот…» «Я обнял эти плечи и 

взглянул…» Нобелевская  

лекция  

Н.М. Рубцов  

Стихотворения:  «В  горнице», 

«Видения на холме», «Звезда 

полей»,   «Зимняя   песня»,  

 «Привет,  Россия,  родина  

моя!..», «Тихая моя родина!»,  

«Русский огонек», «Стихи»  

  

Проза второй половины ХХ 

века  

Ф.А. Абрамов  

Роман «Братья и сестры»  

Ч.Т. Айтматов  

Повести «Пегий пес, бегущий 

краем моря», «Белый пароход»,  

«Прощай, Гюльсары»  

В.П. Аксѐнов  
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    Повести «Апельсины из 

Марокко», «Затоваренная  

бочкотара»  

В.П. Астафьев  

Роман  «Царь-рыба».  Повести: 

«Веселый солдат», «Пастух и 

пастушка» В.И. Белов  

 Повесть  «Привычное  

дело», книга «Лад»  

А.Г. Битов  

 Книга  очерков  «Уроки  

Армении»  

В.В. Быков  

 Повести:  «Знак  беды»,  

«Обелиск», «Сотников»  

Б.Л. Васильев  

Повести: «А зори здесь тихие»,  

«В списках не значился»,  

«Завтра была война»  

Г.Н. Владимов  

 Повесть  «Верный  

Руслан», роман «Генерал  

и его армия» В.Н. Войнович  

«Жизнь и необычайные 
приключения солдата Ивана  

Чонкина», «Москва 2042»  

В.С. Гроссман  

Роман «Жизнь и судьба»  

С.Д. Довлатов  

 Книги  «Зона»,  «Чемодан»,  

«Заповедник» Ю.О. 

Домбровский  

Роман «Факультет 

ненужных вещей» Ф.А. 

Искандер  

«Детство Чика», «Сандро из 

Чегема», «Кролики и удавы»  

Ю.П. Казаков  

Рассказ «Во сне ты горько 

плакал»  

В.Л. Кондратьев Повесть 

«Сашка»  

Е.И. Носов  
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Повесть  «Усвятские 

шлемоносцы»    

 Б.Ш. Окуждава    

 Повесть  «Будь  здоров,  
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    школяр!»  

В.Н. Некрасов  

 Повесть  «В  

Сталинграда»  

  

  

  

окопах  

  

    В.Г. Распутин  

Рассказы и повести: «Деньги 

для Марии», «Живи и помни», 

«Прощание с Матерой».  

А.Д. Синявский  

Рассказ «Пхенц»  

А. и Б. Стругацкие  

Романы: «Трудно быть богом»,  

«Улитка на склоне»  

Ю.В. Трифонов Повесть 

«Обмен»  

В.Ф. Тендряков  

 Рассказы:  «Пара  гнедых»,  

«Хлеб для собаки» 

Г.Н. Щербакова  

Повесть «Вам и не снилось»  

  

Драматургия  второй 

половины ХХ века: А.Н.  

Арбузов  

Пьеса «Жестокие игры»  

А.В. Вампилов  

 Пьесы  «Старший  сын»,  

«Утиная охота»  

А.М. Володин  

Пьеса «Назначение» 

В.С. Розов  

Пьеса «Гнездо глухаря»  

М.М. Рощин  

Пьеса «Валентин и Валентина»  

  

Поэзия второй половины XX 

века  

Б.А. Ахмадулина  

А.А. Вознесенский  

В.С. Высоцкий  

Е.А. Евтушенко  

Ю.П. Кузнецов  



  86  

А.С. Кушнер  

Ю.Д. Левитанский Л.Н.  

Мартынов  

Вс.Н. Некрасов  
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    Б.Ш. Окуджава  

Д.С. Самойлов  

Г.В. Сапгир  

Б.А. Слуцкий  

В.Н. Соколов  

В.А. Солоухин  

А.А. Тарковский  

О.Г. Чухонцев  

    Современный литературный 

процесс  
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    Б.Акунин  

«Азазель» С. 

Алексиевич  

Книги «У войны не женское 

лицо», «Цинковые мальчики»  

Д.Л. Быков  

 Стихотворения,  рассказы,  

Лекции о русской литературе  

Э.Веркин  

Повесть «Облачный полк»  

Б.П. Екимов  

Повесть «Пиночет»  

А.В. Иванов  

 Романы:  «Сердце  Пармы»,  

«Золото бунта»  

В.С. Маканин  

Рассказ «Кавказский пленный»  

В.О. Пелевин  

Рассказ  «Затворник  и 

Шестипалый», книга «Жизнь 

насекомых» М. Петросян  

Роман «Дом, в котором…»  

Л.С. Петрушевская  

 «Новые  робинзоны»,  

«Свой круг», «Гигиена»  

З. Прилепин  

Роман «Санькя»  

В.А. Пьецух «Шкаф»  

Д.И. Рубина  

 Повести:  «На  солнечной  

стороне улицы», «Я и ты под 

персиковыми облаками»  

О.А. Славникова  

Рассказ «Сестры Черепановы»  

Роман «2017»  

Т.Н. Толстая  

Рассказы:  «Поэт и муза», 

«Серафим», «На 

золотом крыльце  

сидели». Роман «Кысь»  

Л.Е. Улицкая  
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Рассказы, повесть «Сонечка»  

Е.С. Чижова  

Роман «Крошки Цахес»  
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    Мировая литература  

Г. Аполлинер  

Стихотворения О. 

Бальзак  

Романы «Гобсек», «Шагреневая 

кожа»  

  

    Г. Белль  

Роман «Глазами клоуна»  

Ш. Бодлер  

Стихотворения Р.  

Брэдбери  

 Роман  «451  градус  по  

Фаренгейту»  

П. Верлен  

Стихотворения  

Э. Верхарн 

Стихотворения  

У. Голдинг  

Роман «Повелитель мух»  

Ч. Диккенс  

 «Лавка  древностей»,  

«Рождественская история»  

Г. Ибсен 

Пьеса «Нора»  

А. Камю  

Повесть «Посторонний»  

Ф. Кафка  

Рассказ «Превращение»  

Х. Ли  

Роман «Убить пересмешника»  

Г.Г. Маркес  

Роман «Сто лет одиночества»  

М. Метерлинк 

Пьеса 

«Слепые» Г. де 

Мопассан  

«Милый друг» У.С.  

Моэм  

Роман «Театр»  

Д. Оруэлл 
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Роман «1984»  

Э.М. Ремарк  

Романы «На западном фронте 

без перемен», «Три товарища»  
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    А. Рембо  

Стихотворения 

P.M. Рильке 

Стихотворения  

Д. Селлинджер  

Роман «Над пропастью во ржи»  

У. Старк  

Повести: «Чудаки и зануды»,  

 «Пусть  танцуют  белые  

медведи»  

Ф. Стендаль  

Роман «Пармская обитель»  

Г. Уэллс  

Роман «Машина времени»  

Г. Флобер  

    Роман «Мадам Бовари»  

О. Хаксли  

Роман «О дивный новый мир»,  

Э. Хемингуэй  

Повесть «Старик и море», 

роман «Прощай, оружие»  

А. Франк  

Книга «Дневник Анны Франк»  

Б. Шоу  

Пьеса «Пигмалион»  

У. Эко  

Роман «Имя Розы»  

Т.С. Элиот  

Стихотворения  
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    Родная (региональная) 

литература  

Данный раздел списка 

определяется школой в 

соответствии с ее региональной  

принадлежностью  

  

Литература народов России  

Г. Айги, Р. Гамзатов,  

М. Джалиль, М. Карим, Д.  

Кугультинов, К. Кулиев,  

Ю. Рытхэу, Г. Тукай,  

К. Хетагуров, Ю. Шесталов 

(предлагаемый список 

произведений является 

примерным и может 

варьироваться в разных 

субъектах Российской  

Федерации)  

  

Иностранный язык (английский)  

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 

учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он 

выступает и как цель, и как средство обучения. Изучение иностранного языка на базовом 

уровне среднего общего образования обеспечивает достижение следующих целей:  

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;  

-развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний.  

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях.  

Освоение предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на 

достижение учащимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в 

соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение 

которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной 

формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в  

соответствии с  

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  
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Базовый уровень  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь  

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную 

точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной 

тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека.  

Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь  

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

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

Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы.  

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Умение предоставлять фактическую информацию.  

Аудирование  

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, 

кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным 

произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных 

видеороликов. Полное и точное восприятие информации в распространенных 

коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации. Чтение  

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, 

проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в 

прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции 

по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, 

интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно- 

популярного характера, деловая переписка). Письмо  
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Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои 

суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) 

письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики.  

  

 Языковые  навыки  

Орфография и пунктуация  

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи  

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты.  

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). 

Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; 

neither … nor.  

  

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи 

по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания.  

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get 

to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

Предметное содержание речи Взаимоотношения  

Общение в семье и в школе. Внешний вид. Характер. Общение с друзьями, соседями. 

Повседневная жизнь  
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Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.  

Здоровье  

Посещение врача. Здоровый образ жизни. Здоровое питание. Стресс и стрессовые 

ситуации. Заболевания и их лечения.  

Отдых и развлечения  

Путешествия. Театр и кино. Телевидение.  

Ответственность  

Нарушение закона. Виды наказаний. Права и обязанности. Законы природы.  

Спорт  

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. Снаряжение.  

Городская и сельская жизнь  

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка.  

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс  

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология  

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь  

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки.  

Образование и профессии  

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии.  

Образование и профессии. Высшее образование. Планы и амбиции.  

Страны изучаемого языка  

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки  

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка.  

  

Математика  

  

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи:  

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе»;  
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– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в 

сфере математического образования».  

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни);  

2) математика для использования в профессии;  

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области 

математики, физики, экономики и других областях.  

  

Углубленный уровень  

Алгебра и начала математического анализа. Геометрия 

Действительные числа.  

Понятие действительного числа. Множества чисел. Свойства действительных  

чисел. Метод математической индукции. Перестановки . Размещения . Сочетания. 

Доказательство числовых неравенств. Делимость целых чисел . Сравнение по модулю m  

.  

Задачи с целочисленными неизвестными. Входной контроль. 

Рациональные уравнения и неравенства.  

Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, суммы и разности 

степеней Рациональные уравнения . Системы рациональных уравнений. Метод 

интервалов решения неравенств. Рациональные неравенства . Нестрогие неравенства . 

Системы рациональных неравенств. Контрольная работа №1. Корень степени n.  

Понятие функции и еѐ графика. Функция y = xn . Понятие корня степени n .  

Корни чѐтной и нечѐтной степеней . Арифметический корень . Свойства корней степени n .  

Функция у = х, х ≥0. Контрольная работа №2 . Степень 

положительного числа.  

Степень с рациональным показателем . Свойства степени с рациональным  

показателем . Понятие предела последовательности . Свойства пределов. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Число e. Понятие степени с иррациональным 

показателем. Показательная функция . Контрольная работа №4.  

Логарифмы.  

Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Логарифмическая функция. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства.  

Простейшие  показательные  уравнения.  Простейшие  логарифмические 

уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Простейшие 
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показательные неравенства. Простейшие логарифмические неравенства . Неравенства, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Контрольная работа №6 .  

Синус и косинус угла.  

Понятие угла. Радианная мера угла. Определение синуса и косинуса угла.  

Основные формулы для sinα и cosα . Арксинус. Арккосинус.  

Тангенс и котангенс угла.  

Определение тангенса и котангенса угла. Основные формулы для tgα и ctgα . 

Арктангенс. Арккотангенс. Контрольная работа №7. Формулы сложения.  

Косинус разности и косинус суммы двух углов. Формулы для дополнительных 

углов. Синус суммы и синус разности двух углов . Сумма и разность синусов и 

косинусов. Формулы для двойных и половинных углов. Произведение синусов и 

косинусов. Формулы для тангенсов.  

Тригонометрические функции числового аргумента.  

Функция у = sinx. Функция у = cosx . Функция у = tgx. Функция у = ctgx.  

Контрольная работа №9. Тригонометрические 

уравнения и неравенства.  

Простейшие  тригонометрические  уравнения.  Уравнения, 

 сводящиеся  к простейшим заменой неизвестного. применение основных 

тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. 

Простейшие неравенства для синуса и косинуса. Простейшие неравенства для тангенса и 

котангенса. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Введение 

вспомогательного угла. Контрольная работа №10. Элементы теории вероятностей.  

Понятие вероятности события. Свойства вероятностей . Относительная частота 

события. Условная вероятность. Независимые события. Сведения из планиметрии.  

Угол между касательной и хордой. Две теоремы об отрезках, связанных с 

окружностью. Углы с вершинами внутри и вне круга. Вписанный и описанный 

четырѐхугольник.. Теорема о медиане . Теорема о биссектрисе треугольника . Формулы 

площади треугольника. Формула Герона . Задача Эйлера. Теорема Менелая . Теорема 

Чевы.  

Эллипс. Гипербола и парабола .  

Введение . Предмет стереометрии, аксиомы стереометрии . Некоторые следствия из 

аксиом. Параллельность прямых и плоскостей. Параллельные прямые в пространстве 

и параллельность трѐх прямых Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся 

прямые. Углы с сонаправленными сторонами и угол между прямыми. Контрольная 

работа №3. Параллельные плоскости, свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. 

Параллелепипед. Задачи на построение сечений. Контрольная работа №5. Зачѐт №1.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой перпендикулярной к 

плоскости. Расстояние от точки до плоскости . Теорема о трѐх перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. Контрольная работа №8. Зачѐт №2.  
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Многогранники. Понятие многогранника. Геометрическое тело и теорема Эйлера.. 

Призма. Пирамида. Правильная пирамида . Усечѐнная пирамида. Симметрия в 

пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии правильных 

многогранников. Контрольная работа №11. Зачѐт №3. Итоговое повторение  

Информатика  

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы. В ней соблюдается 

преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи.  

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего 

общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда.  

  

Базовый уровень  

Введение. Информация и информационные процессы  

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в 

автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для 

восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации.  

Математические основы информатики  

Тексты и кодирование  

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано.  

Системы счисления  

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах 

счисления. Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики  

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического 

выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты  

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры:  

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического 

графа; определения количества различных путей между вершинами). Использование 

графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. 

Бинарное дерево.  

Алгоритмы и элементы программирования Алгоритмические конструкции 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.  

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.  
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Составление алгоритмов и их программная реализация Этапы решения задач на 

компьютере.  

Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических 

конструкций на выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в 

выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. Проверка 

работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц.  

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей. Примеры задач:  

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 

заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или 

произведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива);  

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального 

числа, проверка числа на простоту и т.д.);  

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов 

массива, проверка соответствия элементов массива некоторому условию, 

нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения.  

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и 

вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца).  

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов  

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при 

которых алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных.  

Математическое моделирование  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред 

имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в учебной деятельности.  

  

Использование программных систем и сервисов Компьютер – 

универсальное устройство обработки данных  

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем.  
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Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные 

системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка 

больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции 

развития аппаратного обеспечения компьютеров.  

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные 

виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных 

устройств.  

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием 

интернетсервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные 

компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по 

выбранной специализации. Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения 

учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской 

Федерации в области программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств 

ИКТ.  

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 

автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования.  

Подготовка текстов и демонстрационных материалов  

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых 

шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, создание 

гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний.  

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода 

текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, 

планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания 

устной речи.  

Работа с аудиовизуальными данными  

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с 

использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций 

проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети.  

Электронные (динамические) таблицы  

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том 

числе – в задачах математического моделирования).  

Базы данных  
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Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. 

Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных.  

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 

задач.  

Автоматизированное проектирование  

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и 

объектов.  

3D-моделирование  

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели.  

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение  

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и 

предсказания. Искусственный интеллект.  

  

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве  

Компьютерные сети  

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет.  

Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры.  

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайты).  

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.  

Деятельность в сети Интернет  

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального 

времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и  

т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  Социальная 

информатика  

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность  

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 

(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 
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информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности.  

  

История  

Базовый уровень  

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований ФГОС СОО.  

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., ФГОС СОО, главной 

целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

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

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России.  

Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» (базовый 

уровень) в старшей школе являются:  

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;  

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами 

школьного исторического образования являются:  

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа, а 

также его основных символов и ценностей;  

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  
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– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;  

– общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории.  

– познавательное значение российской, региональной и мировой истории;  

– формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни.  

  

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах:  

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований;  

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств;  

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

– исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально- гуманитарного цикла;  

– историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.  

  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — 

(«История России»).  

Всеобщая история. 1945–2022 гг.  

Введение. Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический 

прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному 

обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение 

колониальной системы. Образование новых независимых государств во второй 

половине ХХ в. Процессы глобализации и развитие национальных государств.  

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI в.  

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских 

государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно- 

политических блоков (НАТО и ОВД).  

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у 

власти: президенты США и повороты политического курса. Социальные движения 

(борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во 

Вьетнаме). Внешняя политика США во второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие 

отношений с СССР, Российской Федерацией.  

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 

послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально 
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ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». 

Установление V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в 

Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидесятые».  

«Скандинавская модель» социально-экономического развития. Падение диктатур в 

Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 

Неоконсерватизм. Европейский союз.  

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. 

СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. 

Выступления в ГДР (1953 г.), Польше и Венгрии (1956 г.). Югославская модель 

социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в 

Польше. Перестройка в СССР и страны восточного блока. Революции 1989–1990 гг. в 

странах Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых 

государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад 

Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие 

восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая 

ориентация, участие в интеграционных процессах).  

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI вв.: проблемы и пути 

модернизации.  

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки.  

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение 

республики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические 

реформы конца 1970-х – 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение 

Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-политическим строем. Индия: 

провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика 

современного индийского государства.  

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к 

лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». 

Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея).  

. Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 

достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг.; исламская 

революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил.  

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути 

развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и 

попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в 

конце ХХ – начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 

2010-х гг. Гражданская война в Сирии.  

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости 

(«год Африки», 1970– 1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения 

демократических режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского 

единства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм.  

Гражданские войны и этнические конфликты в Африке.  
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Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI вв.  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего 

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах 

Латинской Америки. Революции конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа).  

«Левый поворот» в конце ХХ в.  

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI вв. Основные 

этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х – 2020-х гг. 

Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны 

(Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский 

(Кубинский) кризис. Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война 

во Вьетнаме.  

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-х гг.  

Договор  о  запрещении  ядерных  испытаний  в  трех  средах.  Договор  о 

нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск 

государств – участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса 

(договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). 

Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.).  

Ввод советских войск в Афганистан (1979 г.). Возвращение к политике холодной 

войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. 

Провозглашение советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. 

Революции 1989–1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их 

внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская 

Федерация – правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ.  

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного к 

многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в 

современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных 

интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. Военные конфликты.  

Международный терроризм. Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам 

и вызовам в начале XX в.  

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI вв.  

Развитие науки во второй половине ХХ – начале XXI в. (ядерная физика, химия, 

биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в 

мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие 

электротехники и робототехники. Информационная революция. Интернет.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: 

от модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые 

технологии, концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: 

развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка.  

Массовая культура. Молодежная культура.  

Современный мир.  
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Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 

оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в 

современном мире.  

Обобщение.  

История России. 1945–2022 гг.  

Введение.  

СССР в 1945–1991 гг. СССР в 1945–1953 гг.  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и 

значение для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало 

гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный 

рынок. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.).  

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело 

врачей».  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 

восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений.  

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание 

Совета экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора 

(НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в 

Корее.  

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX 

съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в 

стране и мире. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 

смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная 

культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь.  

Диссиденты. Самиздат и тамиздат.  

Социально-экономическое  развитие  СССР.  «Догнать  и  перегнать  Америку».  
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Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.  

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы 

экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 

спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины- 

космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей.  

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание 

горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 

крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда.  

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит 

товаров народного потребления.  

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский  кризис  1961  г.,  Карибский  кризис  1962  г.).  СССР  и  мировая 

социалистическая система. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах 

третьего мира.  

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти.  

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева.  

Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг.  

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые 

ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма».  

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление 

темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР 

статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 

Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 

населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы 

досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и 

экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения.  

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в 

Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 

искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с 

инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна 
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и снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках 

современников и историков.  

Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991 гг.).  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно- 

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на 

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 

сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Принятие закона о приватизации государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 

Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как 

фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения.  

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике.  

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора.  

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение холодной войны.  

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 

высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его 

значение. Демократы первой волны, их лидеры и программы.  

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и 

национальных элит.  

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР 

о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание 

М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. 

Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса 

в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в 

экономике. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная 

денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 
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рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное 

движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. 

Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, 

создание Содружества Независимых Государств (СНГ).  

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на 

международной арене.  

Наш край в 1945–1991 гг. 

Обобщение.  

Российская Федерация в 1992–2022 гг.  

Становление новой России (1992–1999 гг.).  

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ.  

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным 

судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события 

осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции 

России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление 

российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения 

федеративного государства. Утверждение государственной символики.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический 

кризис в Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов.  

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых 

цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его 

последствия.  

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой 

информации (далее – СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и 

смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 
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Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. 

СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ.  

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис 

центральной власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н.  

Ельцина.  

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации.  

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента 

В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных 

последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. 

Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого 

правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и 

регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской 

Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа.  

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие 

инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Начало (2005 г.) и продолжение (2018 г.) реализации приоритетных 

национальных проектов.  

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления 

внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти.  

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание 

на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных  

проектов  в  Крыму  (строительство  Крымского  моста,  трассы «Таврида» и других). 

Начало конституционной реформы (2020 г.).  

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки 

и его результаты. Начало конституционной реформы. Снижение средней 

продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 

поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их 

результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.), 

успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для 

российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России 

миру.  

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 

размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о 

социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин 

в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. 

Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный 

полк». Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020).  
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Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. Утверждение новой Концепции 

внешней политики Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики. Участие в международной 

борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи 

Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении внутриполитического 

кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским 

границам и ответные меры. Односторонний выход США из международных соглашений 

по контролю над вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового 

высокоточного оружия и реакция в мире.  

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и 

Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 

Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии 

на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с 

США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами 

ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой 

двадцатки». Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая 

революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение 

Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские 

соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики 

(ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). 

Введение США и их союзниками политических и экономических санкций против 

России и их последствия.  

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным 

странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной 

кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире.  

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI вв. Повышение 

общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие 

тенденции в развитии образования и науки. Модернизация образовательной системы. 

Основные достижения российских ученых и недостаточная востребованность 

результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Особенности развития современной художественной культуры: 

литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура. . Наш край в 1992–2022 гг.  

Итоговое обобщение.  

Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших времен до  

1914 г.».  

Обобщающее повторение данного учебного курса предназначено для 

систематизации, обобщения и углубления знаний обучающихся по истории России и 

истории зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г., а также формирования и 

развитие у обучающихся умений, представленных в ФГОС СОО. Высокая степень 

овладения предметными знаниями и умениями позволит выпускникам успешно пройти 

государственную итоговую аттестацию.  
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Обобщающее повторение в 11 классе предполагает более высокий уровень 

теоретических рассуждений и обобщений по сравнению с изучением учебного 

материала по истории России и всеобщей истории на уровне основного общего 

образования, что означает совершенствование методики преподавания предмета в 

направлении применения педагогических технологий, нацеленных на повышение 

эффективности обучения обучающихся, использование многофакторного подхода к 

истории России и всеобщей истории, рассмотрение на уроках дискуссионных вопросов, 

использование элементов историографии на уроках и другое Преподавание всеобщей 

истории в рамках обобщающего повторения в 11 классе осуществляется в контексте 

истории России, что означает, что в ходе преподавания истории России устанавливаются 

хронологические и пространственные связи между событиями истории России и 

истории зарубежных стран, проводятся исторические аналогии между событиями, 

явлениями, процессами истории России и всеобщей истории, их причинами и 

последствиями, выявляется общее и особенное в историческом развитии России и 

зарубежных стран, определяются причины различий.  

Рекомендуемое распределение учебного времени для повторения учебного курса 

«История России с древнейших времен до 1914 г.»  

Разделы  Количество часов  

I От Руси к Российскому 

государству  

7  

II  Россия  в  XVI–XVII  вв.:  от 

великого княжества к царству  

8  

III Россия в конце XVII–XVIII вв.:  

от царства к империи  

9  

IV Российская империя в XIX – 

начале ХХ вв.  

10  

Систематизация.  

Наряду с обзором событий, явлений, процессов, относящихся к отдельным 

периодам отечественной истории, правлениям, царствованиям, в ходе повторительного 

обобщения рекомендуется провести систематизацию фактографического и понятийного  

материала по сквозным линиям, сюжетам, позволяющим более целостно представить 

картину истории России в ее самобытности и вместе с тем в связях с всеобщей историей.  

Русь и соседние племена, государства, народы: характер отношений, политика первых 

русских князей.  

Внешние угрозы русским землям в XIII в., противостояние агрессии.  

Борьба русских земель против зависимости от Орды (XIV–XV вв.).  

Объединение русских земель вокруг Москвы (XV–XVI вв.).  

Развитие законодательства в едином Русском (Российском) государстве (XV–XVII 

вв.).  

Становление и укрепление российского самодержавия (XV–XVIII вв.).  

Земские соборы, их роль в истории России (XVI–XVII вв.).  

Процесс закрепощения крестьян (XV–XVII вв.).  

Социальные выступления в России в XVII – начале XХ в.  

Черты Нового времени в экономическом развитии России в XVII–XVIII вв.  
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Внешняя политика России в XVIII–XIX вв. Борьба России за выход к Балтийскому и 

Черному морям.  

Русско-турецкие войны (XVIII–XIX вв.).  

Крестьянский вопрос и попытки его решения в России в XIX в.  

Власть и общество в России в XVIII – начале XX в.: самодержавная монархия, 

эволюция отношений.  

Великие реформы 1860–1870-х гг.: новые перспективы.  

Индустриальное развитие и модернизационные процессы и России в XIX – начале XX 

в.  

Российские первооткрыватели, ученые, изобретатели XVII – начала ХХ в.: место в 

истории России и всемирной истории.  

Развитие культуры в России в XVII – начале XX в.: традиции, новые веяния, 

обращение к основам национальных культур. Архитектурные стили в России в XVII – 

начале XX в.  

  

Обществознание  

Учебный предмет «Обществознание» знакомит учащихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает 

достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно.  

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного 

предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного 

изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком 

теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, 

что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире.  

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 

среднего общего образования являются:  

– формирование у учащихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

– овладение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  

функциональные,  

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  
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– формирование представлений об основных тенденциях и возможных  

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и  

процессов;  

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений;  

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

Программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) для 

базового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала, не задает последовательности изучения 

материала, распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение  

учебного предмета.  

Программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования.  

  

Базовый уровень  

Содержание обучения в 11 классе. 

Социальная сфера.  

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. 

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная 

поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации.  

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная 

мобильность, ее формы и каналы в современном российском обществе.  

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в 

Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям.  

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения 

и пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации.  

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 

девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности 

социолога, социального психолога. Политическая сфера.  

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 

институты. Политическая деятельность.  

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система 

Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт 
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политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма 

государства: форма правления, форма государственного (территориального) устройства, 

политический режим. Типология форм государства.  

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной 

власти в Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. 

Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, 

антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. 

Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная 

политика Российской Федерации по противодействию экстремизму.  

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. 

Политическое участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в 

обществе. Основные идейно-политические течения современности.  

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия 

граждан в политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. 

Типы партийных систем.  

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная.  

Избирательная система Российской Федерации.  

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.  

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации.  

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации.  

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, 

их виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система 

российского права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая ответственность. Функции 

правоохранительных органов Российской Федерации.  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, 

социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской  

Федерации. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.  

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационноправовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних.  

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения 

и расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности 

трудовых правоотношений с участием несовершеннолетних работников.  

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники 

отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения.  
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012 

г. № 273-ФЗ. Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего 

профессионального и высшего образования. Порядок оказания платных образовательных 

услуг.  

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность.  

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. 

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды 

преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, 

порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. Участники 

гражданского процесса.  

 Конституционное  судопроизводство.  Арбитражное  судопроизводство.  

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа.  

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных 

правонарушениях.  

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты 

права на благоприятную окружающую среду.  

  

География  

Изучение предмета «География» в части формирования у учащихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, 

естественных, математических и гуманитарных наук.  

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 

формирование целостного восприятия мира.  

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую 

деятельность. В программе содержится примерный перечень практических работ. При 

составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня те работы, которые 

считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметных 

результатов.  

  

География. Базовый уровень  

Экономическая и социальная география. Дисциплины, входящие в 

социальноэкономическую географию (география населения, география мирового хозяйства, 

география сельского хозяйства, география промышленности, география сферы обслуживания, 

география внешнеэкономических связей, в том числе география внешней торговли, география 

транспорта, региональная экономическая география, политическая география география 

культуры (культурная география). Представление о геополитике, геоэкономике, географии 

потребления).  

Экономико-географическое положение. Методы оценки экономико-географического 

положения.  
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Природные условия жизни общества. Теории географического детерминизма. Природно-

ресурсный потенциал территории. Виды природных ресурсов.  

Природопользование. Рациональное и нерациональное использование природных ресурсов. 

Изменение значения отдельных ресурсов на различных исторических этапах. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. Обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий. География населения. Расселение человека по планете.  

Численность, воспроизводство, динамика изменения численности населения. 

Демографический переход. Демографическая политика. Демографические кризисы. 

Размещение и плотность населения. Факторы, влияющие на размещение и плотность 

населения. Состав и структура населения (половозрастной, этнический, религиозный составы, 

городское и сельское население). География религий. Этногеография. Основные очаги 

этнических и конфессиональных конфликтов. Миграции населения. География рынка труда и 

занятости. Расселение населения. Сельское и городское расселение. Урбанизация. 

Геоурбанистика.  

География мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства. Географическое разделение труда. Развитие географического разделения труда. 

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Факторы 

размещения производства. Изменение отраслевой структуры. Развитие сферы услуг. 

География внешнеэкономических связей. Международные экономические отношения.  

Мировой рынок товаров и услуг. Особые экономические зоны. Международные организации 

(интеграционные экономические союзы). Транснациональные корпорации. Географические 

аспекты глобализации.  

География транспорта. Основные преимущества различных видов транспорта. 

Транспортная инфраструктура. Мировая транспортная система. Транспорт и окружающая 

среда.  

География  мировой  торговли.  Пространственная  структура  мировой  торговли. 

Основные направления оборота наиболее важных товаров и услуг.  

Растительный мир и человек, способы утилизации и переработки бытовых отходов, в 

том числе вторичной, значения вторичной переработки для сохранения природных ресурсов и 

сохранения чистоты природной среды, а также системы мероприятий, направленных на 

вовлечение населения в процессы вторичной переработки отходов и бережного отношения к 

ресурсам.  

Современный комплекс географических наук, его специфика и место в системе научных 

дисциплин ,роль в решении современных научных и практических задач.  

Страноведение и характеристика стран. Понятие «страноведение». Региональное 

деление мира: физико-географическое, историко-культурное, социально-экономическое 

районирование  

Геополитика как научная дисциплина. Политическая география. Современная 

геополитика. Многообразие геополитических факторов. Международные организации. 

Региональные конфликты в мире  

Общая характеристика региона. Природно-ресурсный потенциал. Население: 

численность, изменение численности, миграция, размещение населения  

Промышленность и сельское хозяйство зарубежной Европы. Транспортная сеть и 

внешняя торговля. Субрегиональные различия: Восточная Европа, Северная Европа, Западная  
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Европа, Южная Европа. Характеристика субрегионов, комплексная характеристика страны  

История формирования региона. Историко-географические области зарубежной Азии. 

Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Население: численность и естественное 

движение, страны с наибольшей плотностью населения.  

Субрегионы зарубежной Азии. Группы стран. Характеристика субрегионов: Южная, 

Центральная, Юго-Западная, Восточная и Юго-Восточная Азия  

Общая характеристика и история освоения территории Северной Америки. 

Население: современный этнический состав США и Канады, естественный прирост и 

миграция населения. Размещение населения  

Природные ресурсы и условия. Отрасли первичного сектора экономики: 

горнодобывающая промышленность, энергетическое хозяйство, нефтеперерабатывающая 

промышленность  

Чѐрная и цветная металлургия. Химическая и нефтехимическая промышленность.  

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная отрасли. Лѐгкая промышленность. 

Машиностроение и металлообработка. География, основные центры специализации  

 Особенности  сельского  хозяйства  североамериканских  стран.  Растениеводство.  

Животноводство. Пищевая промышленность. Центры специализации  

Транспорт. Внешнеэкономические связи США и Канады. Перспективы развития 

территории, участие в МГРТ  

Общая характеристика Вест-Индии. Население. Сельское хозяйство. Полезные 

ископаемые и промышленность. Транспорт. Сфера услуг. Внешнеэкономические связи Общая 

характеристика. Полезные ископаемые и агроклиматические ресурсы.  

Социально-экономические   особенности   стран   континентальной   Мезоамерики. 

Характеристика Мексики  

Общая характеристика Южной Америки. Природно-ресурсный потенциал. Население 

Отраслевая структура экономики Южной Америки. Отличительные и общие тенденции.  

Важнейшие виды сельскохозяйственного производства экспортной направленности.  

Характеристика отдельных стран: Венесуэла, Аргентина  

Общая  характеристика  территории  и  населения.  Природно-ресурсный  потенциал. 

Экономика  

Общая характеристика региона. Население. Природные условия, определяющие развитие 

хозяйства региона  

Промышленность. Сравнение структуры обрабатывающей промышленности Австралии и 

Новой Зеландии. Сельское хозяйство. Производство отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции экспортной направленности в Австралии и Новой Зеландии. Транспорт и 

внешнеэкономические связи.  

История освоения материка. Динамика роста населения. Урбанизация отдельных регионов 

Африки  

Агроклиматические и водные ресурсы континента. Сельскохозяйственное производство.  

Полезные ископаемые и горнодобывающая промышленность  

Территориальные особенности региона. Региональные различия 

Характеристика одной из стран  
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Африки по выбору учащихся или сравнительная характеристика крупнейших стран 

субрегионов Африки.  

Россия на политической карте мире, в мировом хозяйстве, в системе 

международных финансовых и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных 

связей России со странами мира. Участие России в политических и экономических 

объединениях и группировках. Основные направления в развитии внешнеэкономических 

связей России  

Систематизация глобальных проблем. Глобальное моделирование. Взаимосвязи 

глобальных проблем. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.  

  

Физика  

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у учащихся 

функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности.  

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления учащихся с методами 

научного познания окружающего мира, а также с физическими основами современного 

производства и бытового технического окружения человека; в формировании собственной 

позиции по отношению к физической информации, полученной из разных источников.  

В соответствии с ФГОС СОО физика может изучаться на базовом и углубленном 

уровнях.  

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни.  

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных 

результатов и содержание, ориентированное на подготовку к последующему 

профессиональному образованию.  

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 

физическое  мышление,  умение  систематизировать  и  обобщать  полученные  знания, 

самостоятельно применять полученные знания для решения практических и 

учебноисследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием источников энергии.  

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части 

формирования у учащихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметные 

связи в области естественных, математических и гуманитарных наук.  

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала. 

Программа содержит примерный перечень практических и лабораторных работ.  
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Физика. Базовый уровень  

Физика и естественно-научный метод познания природы  

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.  

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 

Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. Физические 

теории и принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измерений физических 

величин. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. Физика и культура.  

  

Механика  

Границы применимости классической механики. Пространство и время. Относительность 

механического движения. Системы отсчѐта. Скалярные и векторные физические величины. 

Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Взаимодействие тел. 

Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчѐта. Законы динамики Ньютона.  

Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. Законы: всемирного тяготения, 

Гука, трения. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований.  

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса.  

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. 

Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. Равновесие 

материальной точки и твѐрдого тела. Момент силы. Условия равновесие жидкости и газа. 

Давление. Движение жидкости.  

  

Молекулярная физика. Тепловые явления  

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и еѐ экспериментальные 

доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение МенделееваКлапейрона. 

Газовые законы.  

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Влажность воздуха. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и аморфные тела.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин.  

  

Основы электродинамики  

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжѐнность и потенциал электростатического поля. Линии 

напряжѐнности и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроѐмкость. Конденсатор. Постоянный 

электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Закон Джоуля-Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
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Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость.  

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник 

с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества.  

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Лен- ца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное 

поле. Энергия электромагнитного поля.  

  

Колебания и волны  

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, вынужденные 

колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток. 

Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание.  

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. 

Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны.  

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое применение.  

  

Оптика  

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Формула 

тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, поляризация.  

Основы специальной теории относительности  

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля скорости света 

в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы.  

  

Квантовая физика  

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. За- коны фотоэффекта.  

Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Соотношение неопределѐнностей Гейзенберга.  

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора.  

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер. Применение ядерной энергии.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

  

  

Перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя) Прямые измерения:  

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с датчиками;  

– сравнение масс (по взаимодействию); – измерение сил в механике;  

– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами;  
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– оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель);  

– измерение термодинамических параметров газа;  

– измерение ЭДС источника тока;  

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных весов; – 

определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). Косвенные измерения:  

– измерение ускорения;  

– измерение ускорения свободного падения;  

– определение энергии и импульса по тормозному пути;  

– измерение удельной теплоты плавления льда;  

– измерение  напряженности  вихревого  электрического  поля  (при 

 наблюдении электромагнитной индукции);  

– измерение внутреннего сопротивления источника тока;  

– определение показателя преломления среды;  

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз;  

– определение длины световой волны;  

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фотографиям). 

Наблюдение явлений:  

– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчета;  

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса;  

– наблюдение диффузии;  

– наблюдение явления электромагнитной индукции;  

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация;  

– наблюдение спектров;  

– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. Исследования:  

– исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера или 

компьютера с датчиками;  

– исследование движения тела, брошенного горизонтально; – исследование центрального удара;  

– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости;  

– исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена);  

– исследование изопроцессов;  

– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;  

– исследование остывания воды;  

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи;  

– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней;  

– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности;  

– исследование явления электромагнитной индукции;  

– исследование зависимости угла преломления от угла падения;  

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы до 

предмета;  

– исследование спектра водорода;  
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– исследование движения двойных звезд (по печатным материалам).  

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные):  

– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное расстояния 

тем больше, чем больше масса бруска;  

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути;  

– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени;  

– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени 

наблюдения (по трекам Перрена);  

– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания;  

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 

напряжений на лампочке и резисторе;  

– угол преломления прямо пропорционален углу падения;  

– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; Конструирование 

технических устройств:  

– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД;  

– конструирование рычажных весов;  

– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным ускорением;  

– конструирование электродвигателя;  

– конструирование трансформатора;  

– конструирование модели телескопа или микроскопа.  

  

  

Астрономия  

Базовый уровень  

Предмет астрономии  

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое 

применение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики.  

  

Практические основы астрономии  

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки 

небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь.  

  

Строение Солнечной системы  
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Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет.  

Законы движения небесных тел (5 ч)  

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе.  

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических 

аппаратов в Солнечной системе.  

  

Природа тел Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и 

Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, 

планеты-карлики,  кометы,   метеороиды.  

Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность.  

  

Солнце и звезды  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. Закон 

Стефана-Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и 

ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: 

основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс и 

расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвети температура различных классов звезд. Эффект 

Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. 

Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны.* Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Закон смещения Вина.  

  

Наша Галактика — Млечный Путь  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение  

Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная материя).  

  

Строение и эволюция Вселенной  

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение.  

  

Жизнь и разум во Вселенной  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни.  
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Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о  

своем существовании.  

  

Химия  

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 

химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при 

решении практических задач.  

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном уровнях.  

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной 

и общекультурной подготовки выпускников.  

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, 

важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от 

состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное 

единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании 

новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды.  

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса 

и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на 

подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний; умение применять полученные знания 

для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной 

ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные знания. Изучение предмета на 

углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, 

прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с получением, применением и 

переработкой веществ.  

Изучение предмета «Химия» в части формирования у учащихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук.  

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую 

деятельность. В программе содержится примерный перечень практических работ. При 

составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает 

наиболее целесообразными, с учетом необходимости достижения предметных результатов.  

Химия. Базовый уровень  

Органическая химия  
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Введение. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный 

эксперимент. Вывод. Теория строения органических соединений.  

Теория строения органических соединений. Предмет органической химии. Место и 

значение органической химии в системе естественных наук. Валентность. Химическое 

строение. Основные положения теории строения органических соединений. Углеродный 

скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры.  

Углеводороды и их природные источники  

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и 

химического сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и 

номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, реакции 

замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. 

Алкильные радикалы. Механизм свободнорадикального галогенирования алканов.Алкены. 

Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности (дегидрирование 

этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, 

полимеризация, окисление раствором KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Пропилен.  

Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. 

Реакции полимеризации.  

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с 

участием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, 

гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. Резина.  

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, 

гидратация, тримеризация) и применение ацетилена.  

Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении 

бензола. Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение. Нефть и 

способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. Риформинг 

низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе.  

Кислородсодержащие органические соединения  

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением 

глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще 

один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. 

Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). 

Получение и применение фенола.  

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о 

кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция 

поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и применение 

формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и 

термореактивность.  

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной 

кислоты.  
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Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со 

спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные представители 

кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные 

жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мыла´. Синтетические моющие средства  

(СМС ). Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем  

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие 

о двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы как 

альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и 

применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сахароза как представитель 

дисахаридов. Производство сахара. Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов.  

Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов.  

Азотсодержащие  органические соединения  

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как 

ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и 

его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное влияние атомов 

в молекулах органических соединений на примере анилина. Получение анилина по реакции Н. 

Н. Зинина. Применение анилина.  

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. 

Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие с 

щелочами и кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. 

Биполярные ионы. Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель 

синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. 

Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты.  

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, 

гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков.  

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение 

нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной 

информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. Генетическая связь между 

классами органических соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах.  

Химия и жизнь  

Пластмассы и волокна . Полимеризация и поликонденсация как способы получения 

синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. 

Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. Понятие о пластмассах. 

Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители синтетических и 

искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, 

целлулоид. Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные 

волокна. Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное 

(триацетатный шелк) и вискозное, винилхлоридное  

(хлорин), полинитрильное (нитрон), полиамидное (капрон, найлон), полиэфирное 

(лавсан).  

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН 

среды. Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость действия 
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от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими 

катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве.  

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация 

витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как 

представитель жирорастворимых витаминов.  

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: 

высокая физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях. 

Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. 

Понятие о стероидных гормонах на примере половых гормонов.  

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика.  

Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы органических 

веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов.  

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели 

молекул представителей различных классов органических соединений. Горение метана, 

этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам 

перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, 

ацетилена — гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, испы тание 

продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов, 

каменного угля и продуктов коксохимического производства. Окисление спирта в альдегид. 

Качественные реакции на многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде при обычной 

температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного 

зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью 

гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция 

пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных волокон и изделий из них. 

Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. 

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и 

осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол — этилен — этиленгликоль — этиленгликолят 

меди (II); этанол — этаналь — этановая кислота. Коллекция пластмасс, синтетических 

волокон и изделий из них. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 

картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС 

индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на 

белок. Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Ознакомление с коллекцией образцов нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Обнаружение в керосине непредельных соединений. Ознакомление с коллекцией каучуков и 

образцами изделий из резины. Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом 

меди (II). Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот. 

Доказательство непредельного характера жидкого жира. Взаимодействие глюкозы и сахарозы 

с гидроксидом меди (II). Качественная реакция на крахмал. Ознакомление с коллекцией 

пластмасс и изделий из них. Ознакомление с коллекцией искусственных волокон и изделий из 

них. Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке. Ознакомление с коллекцией 
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синтетических волокон и изделий из них. Ознакомление с коллекцией СМС, содержащих 

энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Ознакомление с коллекцией 

витаминов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой.  

  

Охрана окружающей среды и обращение с отходами  

Влияние загрязнений окружающей среды бытовыми отходами на животный, 

растительный миры и человека, способов утилизации и переработки бытовых отходов, в том 

числе вторичной, значения вторичной переработки для сохранения природных ресурсов и 

сохранения чистоты природной среды, а также системы мероприятий, направленных на 

вовлечение населения в процессы вторичной переработки отходов и бережного отношения к 

ресурсам.  

  

Примерные темы практических работ (на выбор учителя):  

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах.  

Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ.  

Распознавание пластмасс и волокон.  

Получение искусственного шелка.  

Решение экспериментальных задач на получение органических веществ.  

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.  

Идентификация неорганических соединений.  

Получение, собирание и распознавание газов.  

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».  

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы».  

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

неорганических соединений».  

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

органических соединений».  

Получение этилена и изучение его свойств.  

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств.  

Гидролиз жиров.  

Изготовление мыла ручной работы.  

Химия косметических средств.  

Исследование свойств белков.  

Основы пищевой химии.  

Исследование пищевых добавок.  

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов.  

Химические свойства альдегидов.  

Синтез сложного эфира.  

Гидролиз углеводов.  

Устранение временной жесткости воды.  



  131  

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Исследование влияния различных 

факторов на скорость химической реакции.  

Биология  

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой 

природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у 

обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных 

компетенций.  

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами 

учебноисследовательской деятельности, научными методами решения различных 

теоретических и практических задач.  

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на 

углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному 

образованию; развитие индивидуальных способностей учащихся путем более глубокого, чем 

предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и методами изучения 

органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение 

полученных знаний для решения практических и учебно-исследовательских задач в 

измененной, нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать полученные 

знания; овладение основами исследовательской деятельности биологической направленности 

и грамотного оформления полученных результатов; развитие способности моделировать 

некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на 

углубленном уровне позволяет формировать у учащихся умение анализировать, 

прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия деятельности 

человека в экосистемах.  

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части 

формирования у учащихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук.  

Программа по биологии учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень лабораторных и 

практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня 

работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения 

предметных результатов.  

  

Биология. Базовый уровень  

Биология как наука. Методы научного познания. Краткая история развития биологии.  

Методы познания живой природы. Современная естественнонаучная картина мира. 

Отличительные признаки живой природы. Лабораторная работа Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений. Молекулярный уровень. Химический состав клетки. Вода и 

неорганические вещества. Органические вещества клетки. Углеводы и липиды.  

Химический состав и строение белковых молекул, их пространственная структура.  
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Свойства белков — денатурация, ренатурация. Генетическая информация в клетке. Ген.  

Лабораторная работа Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука. Сравнение 

химического состава пищевых продуктов.  

Ферментативное расщепление пероксида водорода. Сравнение химического состава 

пищевых продуктов.  

Клеточный уровень Методы изучения клетки. История создания клеточной теории. 

Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Современная клеточная теория. Клетка — 

элементарная живая система.  

Многообразие клеток. Связь строения клеток с выполняемыми ими функциями. Строение и 

функции клеточной мембраны, цитоплазмы, ЭПС, лизосом, комплекса Гольджи, вакуолей, 

рибосом. Вирусы. Строение и жизнедеятельность Систематическое положение вирусов.  

Строение и жизнедеятельность вирусов.  

Значение вирусов в природе и для человека. Понятие об обмене веществ как совокупности 

биохимических реакций, обеспечивающих жизнедеятельность клетки. Значение ассимиляции 

и диссимиляции в клетке. Равновесие энергетического состояния клетки.  

Строение и роль АТФ в клетке.  

Лабораторная работа «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом»  

Организменный уровень  

Размножение организмов. Разновидности бесполого размножения. Деление 

соматических клеток. Митоз. Амитоз. Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. 

Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. Разделение клеточного содержимого на две 

дочерние клетки  

Мейоз. Гаметогенез. Образование половых клеток. Мейоз. Понятие о диплоидном и 

гаплоидном наборе хромосом в клетке. Мейоз как особый тип деления клетки. Первое и 

второе деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе. Оплодотворение  

Онтогенез. Причины нарушения развития организмов. Понятие об онтогенезе. 

Основные понятия генетики. Закономерности наследования признаков. Моногибридное 

скрещивание. Дигибридное скрещивание. Генетика пола. Генетика и здоровье человека.  

Задачи и методы селекции. Учение Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных раcтений. Селекционные достижения в Ульяновской области.  

История развития эволюционных идей. Первые представления об эволюции. Развитие 

креационизма, преформизма, трансформизма. Зарождение теории Дарвина. Положения теории 

эволюции. Изменчивость и наследственность — факторы эволюции.  

Наследственная (мутационная и комбинативная) и модификационная изменчивость.  

Значение роли изменчивости для эволюции. Борьба за существование как фактор эволюции.  

Виды борьбы за существование. Роль борьбы за существование в эволюционном процессе. 

Естественный отбор — главная движущая сила эволюции. Популяция — структурная единица 

вида. Возрастной и видовой состав популяции. Популяция — единица эволюции  

Вид — надорганизменная система Развитие представлений о виде. Критерии вида. 

Гипотезы о происхождении жизни на Земле: креационизм, панспермия, самозарождение, 

современная гипотеза возникновения жизни. Этапы развития жизни на Земле. Человеческие 

расы. Будущее человечества.  
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Лабораторная работа Аналогичные и гомологичные органы растений.  

Биогеоценотический уровень организации жизни. Предмет и задачи экологии. 

Абиотические факторы среды. Биотические связи. Экологические сообщества и экосистемы. 

Биогеоценозы. Биогеоценозы Ульяновской области. Пищевые связи в биогеоценозах. 

Устойчивость экосистем. Агроценоз. Смена биогеоценозов. Экологическая сукцессия.  

Биосферный уровень организации живой материи. Учение В.И. Вернадского о биосфере.  

Структура биосфера. Живое вещество биосферы. Биологический круговорот веществ в 

биосфере. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Влияние загрязнений 

окружающей среды бытовыми отходами на животный, растительный миры и человека, 

способов утилизации и переработки бытовых отходов, в том числе вторичной, значения 

вторичной переработки для сохранения природных ресурсов и сохранения чистоты природной 

среды, а также системы мероприятий, направленных на вовлечение населения в процессы 

вторичной переработки отходов и бережного отношения к ресурсам.  

  

Перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя):  

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.  

2. Техника микроскопирования.  

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание.  

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений.  

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  

6. Изучение движения цитоплазмы.  

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 

растительных и животных клетках.  

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных 

реакций.  

10. Выделение ДНК.  

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы).  

12. Наблюдение  митоза  в  клетках  кончика  корешка 

 лука  на  готовых микропрепаратах.  

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.  

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных животных как доказательство их родства.  

18. Составление элементарных схем скрещивания.  

19. Решение генетических задач.  
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20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы.  

21. Составление и анализ родословных человека.  

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой.  

23. Описание фенотипа.  

24. Сравнение видов по морфологическому критерию.  

25. Описание приспособленности организма и ее относительного характера.  

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 

экологических факторов.  

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  

28. Методы измерения факторов среды обитания.  

29. Изучение экологических адаптаций человека.  

30. Составление пищевых цепей.  

31. Изучение и описание экосистем своей местности.  

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 33. 

Оценка антропогенных изменений в природе.  

  

Физическая культура  

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета 

направлено на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями.  

Базовый уровень  

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 

культура в современном обществе. Современное представление о физической культуре 

(основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные 

показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурноспортивный 

комплекс «Готов ктруду и обороне». Физическая культура человека. Здоровье и здоровый 

образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием 

здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности 

и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности.  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 
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проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами 

физической культуры. Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок.  

 Физическое  совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры 

(при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 

кровообращения, при близорукости).  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Баскетбол. Перемещения, остановки, стойки игрока, повороты. Ловля и передача мяча 

двумя и одной рукой, на месте и в движении, в парах, кругах, в колонне, с отскоком от пола; в 

простых и усложненных условиях; без сопротивления и с сопротивлением защитника. Ведение 

мяча на месте, в движении, по прямой с изменением скорости, высоты отскока и направления, 

по зрительному и слуховому сигналу; в простых и усложненных условиях; без сопротивления 

и с сопротивлением напарника. Броски одной рукой, на месте, в движении, от груди, от плеча; 

бросок после ловли и после ведения мяча, бросок мяча в простых и усложненных условиях, 

без сопротивления и с сопротивлением защитника. Нападение. Атака корзины. Защита. 

Игровые взаимодействия на одно и два кольца. Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Учебные игры на одно и два кольца. Эстафеты с передачами, ведениями, бросками мяча.  

Гимнастика. Спортивная гимнастика с элементами акробатики; акробатические 

комбинации из шести элементов, включающие длинный кувырок вперѐд через препятствие, 

переворот боком и акробатические элементы. Лазанье по канату с помощью (без помощи) ног. 

Подтягивания из виса на высокой (низкой) перекладине.  

 Легкая  атлетика.  Совершенствование  техники  спортивной  ходьбы.  

Совершенствование техники бега на спринтерских дистанциях (60, 100 м) с учѐтом времени. 

Совершенствование техники «выбегания» из различных стартовых положений и стартового 

разгона; пробегания спринтерской дистанции (стартовый разгон, удержание скорости, 

финиширование); эстафетного бега в условиях приближенным к соревновательным (приѐм 

передача эстафетной палочки; вбегание и выбегание из «коридора»). Отработка тактических 

приѐмов бега на средние и длинные дистанции. Совершенствование техники прыжка в длину с 

места и разбега (на результат); прыжка в высоту с разбега. Совершенствование техники 

метания снаряда (на результат).  

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах по учебной лыжне (лыжной трассе, по 

равнинной  и   пересеченной местности). Имитационные  

упражнения, выполняющиеся без приспособлений; с приспособлениями. Скользящий  

шаг. Передвижение на лыжах классическимходом: (попеременными ходами – двушажным и 

четырѐхшажным; одновременными ходами – бесшажным, одношажным и двухшажным). 

Передвижение на лыжах коньковым ходом: одновременный полуконьковый ход; коньковый 

ход без отталкивания руками (с махами и без махов); одновременный одношажный коньковый 

ход, попеременный двухшажный коньковый ход. Упражнения, направленные на 
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согласованное и слитное выполнение основных элементов классических и коньковых ходов. 

Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках. Преодоление подъемов «елочкой»,  

«полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом. Торможение «плугом», «упором», 

«поворотом», соскальзыванием, падением. Повороты на месте и в движении. Спуски, 

подъемы, торможения. Эстафеты, игры - соревнования, спортивные игры, игры – задания  

Работа с учащимися с нарушением состояния здоровья на уровне среднего образования  

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с 

точки зрения индивидуализации педагогического процесса. Индивидуальный подход, означает 

учет особенностей, присущих человеку. Эти особенности касаются пола, возраста, 

телосложения, двигательного опыта, свойств характера, темперамента, волевых качеств. 

Особенность данного процесса состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные способности и 

возможности каждого ребенка, создать максимально благоприятные условия для его роста.  

Результат применения индивидуального подхода на уроках физической культуры полностью 

зависит от профессиональной компетентности и методического мастерства учителя.  

Физическое совершенствование детей с нарушением состояния здоровья осуществляют с 

помощью:  

Оздоровительно – корригирующих упражнений с использованием подвижных игр малой и 

умеренной интенсивности и элементов спортивных игр: баскетбола, футбола, также аэробики 

низкой (средней) интенсивности. Спортивные игры проводят по общим облегченным 

правилам с подбором партнеров с одинаковой физической подготовленностью.  

Спортивно-прикладных упражнений и игр:ходьба, бег, лазание, бросание и ловля мяча, ходьба 

на лыжах. Данные упражнения применяются в зависимости от задач, поставленных на 

занятиях и категории учащихся.  

Содержание Программы проходят по среднему уровню сложности выполняемых 

упражнений (комплексов), сокращением их длительности и количества повторений.  

Исключаются упражнения, связанные с большими мышечными напряжениями и 

задержкой дыхания.  

Ограничивается нагрузка в беге, прыжках, в упражнениях с отягощениями, с 

преодолением препятствий, в эстафетах.  

Осуществляется контроль нагрузки по пульсу, дыханию и внешним признакам 

утомления учащихся, и регулировать еѐ в процессе занятия.  

  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального 

взаимодействия требуют формирования у учащихся компетенции в области личной 

безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 

технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению 

гражданского долга по защите Отечества.  

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны 

и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО.  
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Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и 

является одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

учащихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 

деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание 

представлено в девяти модулях.  

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, 

явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков.  

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера.  

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, 

терроризму и наркотизму.  

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни.  

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает 

вопросы,  связанные  с  оказанием  первой  помощи,  санитарно-

эпидемиологическим  

благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний.  

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и 

тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и 

основы обороны РФ.  

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе.  

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 

огневой, тактической подготовки.  

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы 

военнопрофессиональной деятельности гражданина.  

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с учетом 

местных условий и особенностей образовательной организации.  

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает:  

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;  

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;  

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях;  
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– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых для 

прохождения военной службы;  

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее 

Вооруженным Силам;  

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в области 

обороны государства, воинской обязанности и военной службы;  

– приобретение навыков в области гражданской обороны;  

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной тактической и 

строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службы и элементов 

медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск 

и населения.  

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предполагает получение знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у учащихся умений безопасно использовать различное учебное оборудование, 

в т. ч. других предметных областей, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы.  

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», 

«История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует 

лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей обучающихся 

с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рациональному использованию учебного времени в рамках 

выбранного профиля и индивидуальной траектории образования.  

  

Базовый уровень  

Основы комплексной безопасности  

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности на 

национальную безопасность РФ.  

Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружающей среды. 

Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. 

Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска.  

Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в 

такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 

транспорте.  

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной 

разметки.  

Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности 

дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля).  

Предназначение и использование дорожных знаков. Явные и скрытые опасности современ- ных 

молодежных хобби. Последствия и ответственность.  
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Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций Основы 

законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 

организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, 

возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и 

рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для 

обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, 

знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, 

коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля.  

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Феде- рации  

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства 

Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации.  

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств.  

Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции.  

  

Основы здорового образа жизни  

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа 

жизни.  

Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная 

модель здорового образа жизни.  

 Основы  медицинских  знаний  и  оказание  первой  помощи  

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 

обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, 

требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарноэпидемиологического 

благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные 

заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии.  

Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения.  

Основы обороны государства  
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Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и 

стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и 

военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской 

Федерации в современных условиях.  

Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения безопасности.  

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и 

органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и 

рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС 

РФ. Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, 

военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ.  

Правовые основы военной службы  

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета.  

Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту.  

Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок 

военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по 

контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу.  

Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС 

РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв.  

Элементы начальной военной подготовки  

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения.  

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. 

Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб.  

Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные 

гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. 

Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта  

(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1).  

Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание 

первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя.  

Военно-профессиональная деятельность  

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности.  

Профессиональный отбор.  
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Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Организация подготовки 

офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды 

высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России.  

Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего 

образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ 

и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

  

2.2.1. Программы курсов по выбору  

Индивидуальный проект  

Основные понятия проектной и исследовательской деятельности  

Введение. Первичный инструктаж на рабочем месте. Выбор проблемы, введение в проблему. 

Особенности проектной и исследовательской деятельности. Основные требования к 

исследованию. Виды индивидуальных проектов. Основные технологические подходы. 

Особенности монопроекта и межпредметного проекта. Подбор противоречивых фактов, 

интересной информации, продумывание проблемных ситуаций  

Этапы работы над проектом, учебным исследованием  

Формулировка темы проекта. Обоснование выбора темы. Выдвижение гипотезы. Этапы 

работы над проектом /исследованием. Методы исследования. Технология составления плана 

работы. Определение цели, задач проекта, методов. Выбор темы индивидуального проекта. 

Определение целей, задач исследования, выдвижение гипотез, определение предмета и 

объекта изучения и методов.  

Алгоритм работы с литературой и с ресурсами Интернета  

Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Работа с 

электронным каталогом библиотеки. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. 

Занятие с системами «антиплагиат». Индивидуальное проектирование  

Помощь и коррекция в определении темы, целей, задач, гипотезы, предмета и объекта 

исследования. Коррекция плана работы и списка информационных источников. Проведение 

исследования (практической части проекта). Сбор и систематизация полученной 

информации  

Оказание помощи в фиксации результатов теоретического или экспериментального 

исследования.  

Знакомство с требованиями к структуре и содержанию работы Знакомство с правилами 

оформления текста работы. Фразы-шаблоны Анализ критериев оценки оформления проекта.  

Оформление введения проекта.  

Анализ результатов проделанной работы. Обработка полученного материала  

Оформление теоретической части проекта. Оформление выводов по теоретической части 

проекта. Анализ результатов проделанной работы.  

Оформление результатов практической части проекта. Анализ результатов проделанной 

работы. Анализ результатов проделанной работы. Оформление 

проектной/исследовательской работы  
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Знакомство с требованиями к оформлению презентации в Power Point. Анализ типичных 

ошибки в оформлении презентации в Power Point.. Анализ результатов проделанной работы. 

Написание текста исследовательской/проектной работы в соответствии с целями и задачами 

исследования, планом работы.  

Защита проекта /исследовательской работы  

Анализ критериев оценки защиты проекта. Разработка тактики выступления. Оформление 

текста выступления. Подготовка к предзащите проекта. Предзащита проекта. Коррекция 

проекта по итогам предзащиты. Подготовка к защите проекта. Защита проекта.  

Подведение итогов  

Организация рефлексии. Подведение итогов, анализ результатов, удовлетворенности работой, 

возможных перспектив.  

  

Элективный курс «Избранные вопросы математики»  

  

Основные методы решения задач с параметрами.  

Задачи с параметром. Первое знакомство. Типы задач с параметрами. Параметр и поиск 

решений уравнений, неравенств и их систем (ветвление). Аналитический метод решения задач 

с параметрами. Геометрический метод решения задач с параметрами. Метод решения 

относительно параметра.  

Линейные уравнения, неравенства и их системы.  

Алгоритм решения линейных уравнений с параметром. Решение линейных уравнений с 

параметром. Решение линейных неравенств с параметром. Параметр и количество решений 

системы линейных уравнений. Решение систем линейных уравнений с параметром. Решение 

систем линейных неравенств с параметром.  

  

Квадратные уравнения.  

Свойство квадратного трехчлена. Алгоритмическое предписание решения квадратных 

уравнений с параметром. Применение теоремы Виета при решении квадратных уравнений с 

параметром. Расположение корней квадратичной функции относительно заданной точки. 

Задачи, сводящиеся к исследованию расположения корней квадратичной функции. Решение 

квадратных уравнений с параметром первого типа (―для каждого значения параметра найти 

все решения уравнения‖). Решение квадратных уравнений второго типа (―найти все значения 

параметра при каждом из которых уравнение удовлетворяет заданным условиям‖).  

  

Квадратные неравенства.  

Решение квадратных неравенств с параметром первого типа. Решение квадратных неравенств с 

параметром второго типа. Решение квадратных неравенств с модулем и параметром.  

  

Аналитические и геометрические приемы решения задач с параметрами. Использование 

графических иллюстраций в задачах с параметрами. Использование ограниченности функций, 

входящих в левую и правую части уравнений и неравенств. Использование симметрии 

аналитических выражений.  

  

Повторение. Решение задач ЕГЭ.  
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Решение тригонометрических уравнений, неравенств с параметром. Решение 

логарифмических уравнений, неравенств с параметром. Решение задач на нахождение области 

определения функции с параметром.  

  

Элективный курс «Педагогика»  

Модуль 2. «Я в педагогической профессии» (11 класс) 

1. Введение  

Представление о себе и своих возможностях в профессиональной педагогической 

деятельности. Педагогические способности. Интерес и склонность к педагогической работе 

условие развития педагогических способностей. Понятие профессионального самопознания, 

самообразования, саморазвития.  

Раздел 1. Открой в себе педагога  

2. Гностические способности  

Способности, необходимые для изучения ребенка (его возрастных, индивидуальных 

особенностей, личностных качеств, взаимоотношений со сверстниками, взрослыми, степени 

эмоционального благополучия), коллектива в целом и др. Проявление гностических 

способностей в разработке плана наблюдения, вопросов беседы, анкеты и др.  

3. Конструктивные способности  

Способности, необходимые для проектирования образовательного процесса с учетом 

результатов диагностики. Проявление конструктивных способностей в планировании 

деятельности, разработке календарного плана учебной/воспитательной работы, составлении 

конспектов занятий и др.  

4. Организаторские способности  

Способности, необходимые для организации индивидуальной/парной/коллективной 

деятельности обучающихся, их родителей, коллег, а также для правильной организации 

собственной работы. Проявление организаторских способностей в проведении 

воспитательных мероприятий. Самоорганизация и самоменеджмент.  

5. Коммуникативные способности  

Способности, необходимые для установления быстрого контакта и педагогически 

целесообразных взаимоотношений с отдельными детьми и со всей группой, с родителями 

обучающихся, с коллегами по работе, с руководителем учреждения образования и его 

коллективом. Педагогический такт. Эмпатия в педагогическом общении.  

6. Рефлексивные способности  

Способности, необходимые для осуществления педагогом анализа и оценки различных 

видов и областей собственной активности, деятельности обучающихся и состоявшегося 

педагогического взаимодействия. Проявление рефлексивных способностей в рефлексивном 

слушании, анализе урока/воспитательного мероприятия, написании характеристики учащегося 

и др.  

7. Способности к разрешению конфликтов  

Способности, необходимые для предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций.  

Причины конфликтов. Этапы развития конфликта, стратегии управления конфликтом. 

Алгоритмы анализа конфликтных ситуаций. Способы и условия предупреждения конфликтов.  

8. Педагогические пробы. Самопрезентация «Мои педагогические способности». 

Раздел 2. Мой профессиональный выбор  
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9. Стратегия профессионального и личностного саморазвития (проект) Выполнение 

старшеклассниками проекта в соответствии с алгоритмом:  

1). Определение цели проекта. Формулирование конечных результатов.  

2). Выбор будущей педагогической специальности. Определение форм дальнейшей работы 

(индивидуально, в парах, в малых группах).  

3). Проектирование стратегии профессионального и личностного саморазвития с 

ориентацией на следующие вопросы:  

• Насколько востребованы педагоги выбранной мною специальности в регионе?  

• В каких учреждениях образования можно получить данную специальность и g 

соответствующую квалификацию?  

• Какие требования предъявляются к педагогу выбранной мною специальности?  

• Какие личностные и профессионально значимые качества должны присутствовать у 

педагога данной специальности?  

• Какие из этих качеств есть у меня? Какие качества отсутствуют? Какие качества развиты 

не в полной мере?  

• Какие шаги необходимо предпринять, чтобы развить необходимые качества?  

4). Оформление результатов работы в виде программы профессионального и личностного 

саморазвития.  

5). Защита проектов.  

10. Педагогические пробы  

Моделирование и реализация ситуаций педагогической деятельности в соответствии с 

выбранной педагогической специальностью (проведение фрагментов уроков 1 воспитательных 

дел, организация игр на переменах, организация шефской работы в младших классах, работа в 

школьном лагере, волонтерская деятельность и т.п.).  

11. Представление портфолио «Я – педагог»  

Представление результатов освоения всех занятий (эссе, творческие задания, результаты 

самодиагностики, презентации, проекты и др.).  

  

Элективный курс «Психология»  

  

«Психология: наука, культура, жизнь» Психология как наука. Значимость и необходимость 

психологических знаний, как важный компонент общей культуры человека.  

Психологическая культура как часть общей культуры  

Что включает в себя понятие «культура». Образование и культура. Психологическая культура.  

Психологические знания как важный компонент психологической культуры. Что такое 

«житейская психология». Научная психология. Взаимодействие научной и «житейской» 

психологии  

Психологическая культура личности  

Что человек может знать о самом себе как о личности и индивидуальности. Как человек 

познает себя. Индивидуальные различия в познании и самопознании. Самопознание и 

познание других людей. Психологические знания и самопознание. Проявление 

психологической культуры личности в общении и отношениях. Умение принимать решения и 
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самостоятельно решать личные проблемы. Поведение в трудных ситуациях. Жизненная 

стойкость.  

Психология в повседневной жизни  

Психология в политической, информационной, экономической, бытовой сферах жизни. 

Психология пропаганды. Что такое «пиар». Средства массовой информации как инструмент 

воздействия на людей. Психологическая эффективность воздействия на человека СМИ. 

Стихийные формы передачи информации. Реклама как способ психологического 

воздействия.  

Психологические особенности имиджа. Психология мошенничества. Как избежать обмана 

Практическая психология.  

Что такое психологическая помощь и поддержка. Когда у человека возникает потребность в 

психологической помощи. Донаучные способы оказания психологической помощи. 

Современная психологическая помощь при возникновении у человека личных проблем. 

Психотерапия. Медицинская и психологическая психотерапия. Групповая психотерапия. 

Тренинги и группы встреч. Психологическое консультирование. Профориентация и 

профконсультация. Работа психолога в различных сферах жизни. Психологическая помощь в 

экстремальных ситуациях. Какие ситуации можно назвать экстремальными.  

Посттравматический стресс: история проблемы. Как проявляется посттравматический стресс. 

Как помочь людям, пережившим травматические события. Психология террора и терроризма. 

Этика профессиональной деятельности психолога.  

Психологическая подготовка к ЕГЭ. Развитие познавательной сферы. Техники и приемы 

релаксации и переключения. Мнемотехники. Техники совладения ос стрессом. Тайм- 

менеджмент и управление ресурсами и временем. Временная перспектива и развития 

прогностических способностей.  

Понятие о девиантном поведении и его профилактика. Понятие девиантного поведения.  

Виды и формы. Профилактика и пути самосовершенстования.  

Заключение Обобщение основных научных и практических аспектов  

  

2.3. Рабочая программа воспитания  

  

Рабочая программа воспитания «Содружество» МОУ Большеключищенской СШ 

имени В. Н. Каштанкина на уровень СОО  

Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания «Содружество» МОУ Большеключищенской СШ имени 

В. Н. Каштанкина составлена на основе Федеральной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 23 

ноября 2022 г. № 1014)  

Рабочая программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования.  

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в образовательной организации; разрабатывается и утверждается 

с участием коллегиальных органов управления  

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей  
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(законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; предусматривает историческое просвещение, 

формирование российской культурной и  

гражданской идентичности обучающихся.  

Рабочая программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания учитываются 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 1. Целевой 

раздел.  

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации.  

Воспитательная деятельность в МОУ Большеключищенской СШ имени В. Н. Каштанкина 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания, которые закреплены Указом Президента РФ от 09.11.2022 N 809 «Об 

утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовнонравственных ценностей», а также на основе ранее установленных 

ориентиров Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р).  

Рабочая программа воспитания реализуется в интересах участников образовательных 

отношений,   которыми   являются   педагогические   и   другие   работники   МОУ 

Большеключищенской СШ имени В. Н. Каштанкина, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного 

процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами МОУ 

Большеключищенской СШ имени В. Н. Каштанкина.  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

1.1. Цель воспитания обучающихся в образовательной организации:  

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МОУ Большеключищенской 

СШ имени В. Н. Каштанкина: развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и 

свобод человека, патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и ответственности за 

его судьбу, высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, приоритета 
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духовного над материальным, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 

взаимопомощи и взаимоуважения, исторической памяти и преемственности поколений, 

единства народов России, а также принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства.  

В соответствии с госполитикой и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования в рамках Программы воспитания организуется развитие 

личности обучающихся, создаются условия для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в МОУ Большеключищенской СШ имени В. Н. 

Каштанкина:  

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций,  

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям  

(их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в  

соответствии с ФГОС СОО.  

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: осознание российской гражданской идентичности; сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы;  

 готовность  обучающихся  к  саморазвитию,  самостоятельности  и  личностному  

самоопределению; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности;  

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к  

себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности.  

1.2. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности школы по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части:  

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 
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государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой 

и политической культуры.  

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности.  

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков.  

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства.  

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях.  

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности.  

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды.  

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учетом личностных интересов и общественных потребностей.  

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

Гражданское воспитание  

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе.  

Сознающий своѐ единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 

его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду.  

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.  
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Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтѐрском движении, экологических, военно-патриотических и др.  

объединениях, акциях, программах).  

Патриотическое воспитание  

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России.  

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности.  

Духовно-нравственное воспитание  

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учѐтом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения.  

Действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.  

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учѐтом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.  

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения.  

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности.  

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной 

и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры.  

Эстетическое воспитание  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия.  

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние.  

Проявляющий понимание художественной культуры  как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве.  
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Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учѐтом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде.  

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый 

образ жизни.  

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья.  

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным).  

Трудовое воспитание  

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа.  

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наѐмного труда.  

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения законодательства.  

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности.  

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе.  

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 

в российском обществе с учѐтом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества.  

Экологическое воспитание  

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  
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Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве.  

Имеющий  и  развивающий  опыт  экологически  направленной,  природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.  

Ценности научного познания  

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учѐтом своих интересов, способностей, достижений.  

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социальноэкономическом развитии 

России.  

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений.  

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности.  

  

3. Содержательный раздел.  

3.1. Уклад образовательной организации.  

Уклад задает порядок жизни школы и аккумулирует ключевые характеристики, 

определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад школы удерживает ценности, 

принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых 

лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие 

самобытный облик школы и ее репутацию в окружающем образовательном пространстве, 

социуме.  

Организация воспитательной деятельности в МОУ Большеключищенской СШ имени В. Н. 

Каштанкина опирается на школьный уклад, сложившийся на основе согласия всех участников 

образовательных отношений.  

Школа основана в 1973 году. Этот учебный год, 2023 – 2024 – юбилейный. В школе 

планируется ряд мероприятий для всех участников образовательных отношений с 

приглашением учителей ветеранов, юбилейных выпусков, Почѐтных граждан Ульяновского 

района и Ульяновской области, выпускников – участников СВО на Украине. Проведена 

большая исследовательская работа о директорах школы, оформлена тематическая выставка 

«Наши директора», оформлены фотоальбомы из жизни учительского коллектива, фотоальбомы 

всех выпусков школы с 1974 года. В ноябре планируется проведение большого юбилейного 

концерта с приглашением администрации района, социальных партнѐров, меценатов и 

благотворителей. Праздничные мероприятия завершатся традиционным мероприятием «Вечер 

встречи выпускников», который проводится по традиции в первую субботу февраля. Мы всегда 

с радостью встречаем гостей, ребята рассказывают о школьной жизни, демонстрируют свои 

таланты.  

Школа имеет богатую историю и замечательные традиции.  

Большое внимание уделяется воспитанию патриотизма и гражданственности. В школе 

функционирует Музейная рекреация «Уголок Боевой славы» Собран материал о Герое 

Советского Союза В. Н. Каштанкине, Полном Кавалере Ордена Славы. А. М. Вершинине, об 
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учителях-ветеранах, об участниках Курской битвы, об односельчанах-ветеранах Великой 

Отечественной войны, об участниках Специальной военной операции на Украине. В 1980 году 

на средства от макулатуры, собранной учениками школы был установлен бюст героя- 

односельчанина В. Н. Каштанкина. В 2010 году школе присвоено имя Героя Советского Союза 

В. Н. Каштанкина, в 2022 году установлена мемориальная доска Героя и Парта Героя. В 2022 

году открыта экспозиция, посвящѐнная погибшим воинам-выпускникам школы в специальной 

военной операции на Украине.  

Добрыми традициями на протяжении многих лет являются: тимуровская работа, встречи с 

ветеранами войны и тружениками тыла, линейки памяти, митинги, экскурсии, поисковая 

работа, ежегодно среди 1-11 классов проводится смотр строя и песни «Марш победы», 

инсценировка военных песен, театрализация произведений о войне, конкурсы рисунков и 

проектов организуется участие учащихся в муниципальных и региональных акциях.  

Материалы мониторинга по эффективности  воспитывающей деятельности в школе позволили 

выявить наиболее значимые для школьников мероприятия. Это мероприятия патриотического 

направления. 79% учащихся школы признают мероприятия как наиболее значимые в школьной 

жизни. Охват школьников участием в патриотически-ориентированных и социально-значимых 

мероприятиях традиционно является одним из самых высоких (100%). Процесс воспитания в 

МОУ Большеключищенской СШ имени В. Н. Каштанкина организуется в тесном 

взаимодействии с другими образовательными учреждениями района и города, медицинскими 

учреждениями, предприятиями и учреждениями культуры района, помогающими в проведении 

различных культурных мероприятий, мероприятий социальной направленности  и  

мероприятий  по  развитию  личностного  потенциала  обучающихся:  

- ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина»: - 

ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова; - 

ОАО «Областная типография «Печатный двор».  

- МУК «Новоульяновские библиотеки», Новоульяновская детская библиотека.  

- МУК Большеключищенская модельная детская библиотека Ульяновского района.  

-ГУРЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями «Восхождение».  

- МДОУ Большеключищенский детский сад «Золотой ключик».  

- МУК Большеключищенский Дом культуры:  

- МОУ ДО ИДДТ  

- Региональное отделение РДДМ  

- ДОЦ «Юность»  

- ДОЦ «Алые паруса»  

  

На уровне начального общего образования реализуется программа социальной активности 

учащихся начальных классов «Орлята России», на данный момент в организации состоит 148 

орлят. В школе проводятся церемонии посвящения, ребята активно участвуют в различных 

треках программы. Открыто Первичное отделение РДДМ (20 ребят являются членами 

РДДМ).На базе образовательного центра «Точка роста» работают кружки дополнительного 

образования «Робототехника», «3-Д-моделирование», «Белая Ладья». «Мульт-студия «Кадрик», 

«Школьное телевидение», «Школьная газета», «Школьный театр».  

Ребята активно участвуют в основных школьных делах.  

Творческий осенний фестиваль. Форма и содержание его может меняться в зависимости от идей 

ребят. В рамках данного фестиваля проходят смотры-конкурсы изобразительного искусства, 
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рукоделия и ремѐсел, защиты информационных (презентации, видеофильмы, выпуски 

стенгазет) и творческих коллективных проектов.  

Брендом нашей школы является областной праздник чтения «Всех вас в гости приглашает 

СимбирЧит». Данный праздник – продукт творческого союза библиотек Ульяновского, 

Сенгилеевского районов, г. Новоульяновска и Ульяновской областной библиотекой для детей и 

юношества имени С. Т. Аксакова. Праздник-фестиваль проводится в октябре, как в очном, так и 

заочном формате. Цель праздника – повышение читательской культуры школьников. Тематика 

его меняется в зависимости от памятных дат года, юбилеев писателей Симбирского края. 

Ребята встречаются с поэтами и писателям Ульяновской области, пробуют себя в писательской 

и исследовательской, творческой деятельности, участвуют в познавательных программах и 

мастер-классах. Школа погружается в мир чтения, искусства и краеведения.  

Брендом школы в этнокультурном направлении стал Районный фестиваль-конкурс 

национальных культур «Пѐстрое Междуречье».  

Это уникальный проект, который позволяет ребятам узнать больше о культуре и традициях 

народов, проживающих на территории нашего региона. Ульяновская область находится между 

двух рек: Волгой и Свиягой, отсюда и название фестиваля «Пѐстрое Междуречье».  

Фестиваль, ставший доброй традицией нашей школы, проводится с целью воспитания 

толерантности и уважения к народам, живущим в стране и регионе.  

Фестиваль-конкурс состоит из трех этапов: заочный, очный и гала-концерт.  

Заочный этап проводится с декабря по январь. В этот период работает конкурсное жюри по 

таким номинациям, как «Исследовательский проект», «Видео о национальных праздниках».  

В период февральских межтриместровых каникул, которые выпадают на период 

празднования Дня родного языка (21 февраля), организуется очный этап и гала-концерт. На 

очный  этап  представляются  номера  национальной  художественной  самодеятельности: 

«Национальная песня», «Национальный танец», «Инсценировка произведения национального 

поэта или писателя», «Национальный обряд». Вся школа превращается в интерактивную 

площадку: работают конкурсные площадки, проводятся мастер-классы народных умельцев- 

родителей, познавательные площадки от партнѐров фестиваля: МУ ДО «Ишеевский дом 

детского  творчества»,  МУК  «ЦУиД»  Большеключищенский  дом  культуры»,  МУК 

«Поселенческая библиотека», ГУ СЗН РЦ «Восхождение»; все участники и гости фестиваля 

могут отведать национальные блюда от родительской общественности – национальных 

диаспор.  

В марте стало доброй традицией организовывать патриотический фестиваль «Наследники 

Победы», приуроченный памяти подвига Героя Советского Союза В. Н. Каштанкина: смотр 

строя и песни, коллективные творческие проекты – инсценировка военных песен, произведений 

о войне, представление исследовательских, информационных проектов и т.д Содержание также 

варьируется в соответствии с идеями ребят. Традиционной является военно-спортивная игра 

«Зарница», «Биатлон», «А ну-ка, парни!».  

В мае вся школа погружена в «Семейный ДВИЖ». В разработке данного фестиваля 

принимает активное участие общешкольный родительский комитет: спортивные соревнования, 

праздники ГТО, семейные эстафеты, «Зарядки с чемпионами», семейные мастер-классы, 

встречи с интересными людьми и т. д. – вот мероприятия в рамках данного Фестиваля, 

содержание которого варьируется также от детско-взрослых идей.  

Школьный уклад МОУ Большеключищенской СШ имени В. Н. Каштанкина складывался 

на протяжении 50 лет. В апреле-мае 2023 года была проведена исследовательская работа по 
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изучению деятельности директоров школы, в ходе которой был сделан вывод, что каждый 

директор внѐс большой вклад в формирование школьного уклада.  

Ерофеев Иван Михайлович (1960 – 1074 гг.). Под его руководством строилось новое 

трѐхэтажное здание школы. До этого в селе было три здания: начальная школа, основная школа, 

и так называема Красная школа, в которой проходили уроки труда и физической культуры. Все 

здания располагались на довольном большом расстоянии, разбросаны друг от друга в радиусе 

трѐх километров. Ученикам и учителям было очень неудобно. В зданиях было печное 

отопление. Все с нетерпением ждали новую школу!  

Ерофеев И. М. как участник Великой Отечественной войны большое внимание уделял 

патриотическому воспитанию. Традиционными являются встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны. Именно в те годы появляется идея о присвоении пионерской дружине 

звания Героя Советского Союза, уроженца села Большие Ключищи, В. Н. Каштанкина. 

Активисты выезжают в г. Ленинград, чтобы встретиться с женой и сыном Героя. Собирается 

бесценный материал о подвиге В. Н. Каштанкина, который до сих пор бережно хранится в 

музейной рекреации школы и передаѐтся от поколения к поколению. Учащиеся активно 

участвуют в трудовых бригадах, всѐ лето трудятся на полях совхоза: пропалывают, поливают, 

принимают участие в уборочной кампании. Лучших учеников награждают грамотами за 

доблестный труд. До сих пор эти трудовые традиции продолжаются: каждое лето при школе 

работает трудовая бригада, ребята работают на школьном огороде, в школьных цветниках, 

благоутраивают территорию вокруг школы и в сельском парке у Стеллы боевой славы.  

Макаров Александр Иванович (1974-1978гг) большое внимание уделял развитию детского 

туризма. На летних каникулах ребята под руководством учителей географии, биологии и 

истории отправлялись в многодневные тематические походы. В течение всего похода группа 

вела дневник наблюдения. В походе распределялись обязанности, назначались ответственные за 

провизию, за организацию питания. Ребята закрепляли навыки ориентирования на местности, 

навыки выживания в природных условиях. В походе ребята изучали флору и фауну малой 

родины, еѐ полезные ископаемые, природные и культурные достопримечательности.  

В посѐлке Ломы проходили районные и областные соревнования по туризму. Команда 

нашей школы, в составе которой была Винокурова Нина (Конева Нина Александровна, педагог- 

библиотекарь нашей школы) в 1977 году стала победителем областных соревнований и 

завоевала переходящий кубок.  

Походы также организовывались с выездом в другие города и республики СССР. 

Туристические традиции также сильны в нашей школе. Организуются однодневные 

тематические походы, разработаны туристические маршруты «По следам воды села Большие 

Ключищи», «Ключищенская земля православная», «Симбирская земля православная». В рамках 

данных проектов ребята проводят экскурсии для желающих.  

Проект стартовал 10 июля 2016 года и реализуется по настоящее время.  

С 2016 года реализуется проект «Духовно-туристический маршрут «Ключищенская земля 

православная», в ходе реализации которого о духовных святынях Ключищенской земли узнают 

не только ребята села, но и Ульяновского района, Ульяновской области.  

С 2016 г. было организовано 5 экскурсии для 240 детей православных смен 

оздоровительного загородного лагеря «Огонѐк». В 2023 году проект занял 2 место в 

региональном этапе Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика".  

Виктор Александрович (1978 -1982 гг) родился в селе Большие Ключищи. Отец погиб на 

войне. В 1954 году окончил Большеключищенскую среднюю школу и в этом же году поступил 

в Ульяновский Государственный педагогический институт. Учитель математики, физики, 
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музыкант-самоучка, развивал в школе самодеятельность, хоровое пение. Отличник народного 

просвещения. В 1980 году в школе устанавливается бюст и экспозиция подвига Героя 

Советского Союза В. Н. Каштанкина.  

Салахов Мясум Шакирович (1982 -1988 гг.) большое внимание уделял дисциплине и 

поддержанию правопорядка.  

Активно работали детские организации. Комсомольская ячейка школы организовывала 

участие учащихся в общешкольных делах: сбор макулатуры, металлолома, лекарственных трав. 

Учащиеся помогали совхозу убирать урожай. В сентябре учащиеся выезжали на уборку 

картофеля и свѐклы. Учащиеся старших классов получали сельскохозяйственные профессии: 

тракторист-машинист, оператор машинного доения. При школе была организована ферма по 

выращиванию кроликов.  

Учащиеся с 5 по 10 класс дежурили в крольчатнике: кормили кроликов, убирали навоз.  

Учащиеся сами мыли полы в классах. Дежурные в течение дня поддерживали в классах 

порядок.  

Девяткин Владимир Васильевич (1988 – 1990 гг). За время работы Владимир Васильевич 

много внимания уделял оснащению кабинетов мебелью, оборудованием, поддерживал 

инициативы учителей и учащихся.  

Дерей Натела Александровна (1990 – 1991гг.) - «Отличник народного просвещения 

СССР». 18 лет проработала завучем школы. Очень внимательно относилась к молодым 

специалистам, помогала адаптироваться как у коллективе учащихся, так и в педагогическом 

коллективе. Неоднократно избиралась Депутатом Ульяновского районного совета народных 

депутатов.  

Соколов Михаил Павлович (1991-1997 гг.) большое внимание уделял формированию у 

учащихся основ безопасного поведения и здорового образа жизни.  

Приобретается новое оборудование в кабинет ОБЖ, технологии, ИЗО.  

Пополняется спортивный инвентарь. Особое внимание уделяется лыжному спорту.  

Активно развивается система дополнительного образования: кружки и секции.  

Сборные команды школы по волейболу, баскетболу часто становятся победителями 

районных и зональных соревнований.  

Дмитриев Анатолий Алексеевич (1997 – 2011 гг) - выпускник Большеключищенской 

средней школы 1978 года.  

Окончил Ульяновский сельскохозяйственный институт, по специальности учѐный - 

агроном; Ульяновский педагогический институт имени И.Н. Ульянова по специальности 

учитель географии.  

 Награждѐн  Грамотой  Министерства    образования    РФ.  

Большое внимание уделял благоустройству школы. В период его работы школьная библиотека 

стала победителем Федерального конкурса на лучшую школьную библиотеку. В библиотеку 

было закуплено современное оборудование, новая мебель и пополнен библиотечный фонд. В 

школе проводилась активная профессиональная ориентация, совместно со школой по обучению 

вождению «ТрансАвто» велось обучение вождению на тракторе, выпускники получали 

водительские  права  на вождение трактора. Анатолий Алексеевич поддерживал ученические 

инициативы. Социально значимые проекты учащихся неоднократно становились призѐром 

областного конкурса «Я – гражданин России». Программа школьного лагеря с дневным 

пребыванием стала победителем Приволжского округа. В результате активной работы по 
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патриотическому воспитанию в 2010 году школе присвоено имя Героя Советского Союза В.Н. 

Каштанкина.  

Горбунова Наталья Анатольевна ( с 2011 г.) – выпускница школы 1985 года. 

Награждена НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ «Почетный работник общего образования»  

Под руководством Натальи Анатольевны школа активно участвует в региональных 

конкурсах образовательных учреждений:  

в 2012 году – победитель Всероссийского конкурса «Православная инициатива», получен  

грант 102 тысячи рублей; в 2012 году – призѐр областного конкурса общеобразовательных 

учреждений, реализующих программу модернизации системы общего образования в 

Ульяновской области, получен грант  

345 тысяч рублей; в 2013 году в рамках модернизации по направлению «Капитальный ремонт 

ОУ» было  

освоено 3 миллиона 148 тысяч рублей; в 2016 году – победитель конкурсного отбора на 

получение субсидий из областного  

бюджета Ульяновской области на ремонт спортивного зала, получен грант 1 миллион 550 тысяч 

руб.  

В 2016 году школа награждена почетным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель» 

за достижение успеха в обучении и воспитании подрастающего поколения, многолетнюю 

плодотворную работу и вклад в пропаганду чтения и книжной культуры на территории 

Ульяновской области.  

Миссия школы в том, чтобы создать благоприятные условия для формирования образа 

успешного человека. Сознательное отношение к здоровью — путь к Успеху! Успешного в 

работе, квалифицированного и творческого работника должна подготовить современная школа.  

«Личность. Интеллект. Культура» — именно в них отражаются видение (задачи) школы и 

основные ценности школы. Школа должна помочь детям взрастить потребность с каждым днем 

становится лучше, научить быть толерантными и общительными. Поэтому именно ученик 

является основной ценностью всей жизни школы, он источник вдохновения учителя, педагога, 

директора.  

Социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении образовательных 

потребностей учащихся; обучении и воспитании на основе базовых ценностей школы и всех 

субъектов образовательного процесса творческих, свободно осуществляющих свой жизненный 

выбор личностей, адаптивных к любым изменениям в окружающей среде (социальной, 

природной), адекватно оценивающих свои способности и возможности в социальной и 

профессиональной жизни, стремящихся к вершинам жизненного успеха, в том числе 

профессионального, с целью их социальной и личностной реализации.  

Миссия школы также и в том, чтобы показать, как можно формировать социально 

успешную личность (как среди учащихся, так и среди педагогов), на основе выявления каждым 

субъектом образовательного процесса своих уникальных смыслов жизнедеятельности и 

развития, а не следования готовым «престижным» социальным сценариям.  

Миссия школы для общества: содействие формированию социально и профессионально 

ориентированной личности, готовой взять на себя ответственность за свое будущее и судьбу  

Отечества; для детей: обстановка в школе в лучшем смысле слова домашняя, участие в 

организации своей жизни в школе, сотрудничество учителей и учеников в сфере познаний 

саморазвития и самореализации, отношение между людьми особо уважительное; для 

родителей: партнерство школы и родителей – создание условий для наиболее полного  
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развития ребенка, формирование интересов достижения успехов в жизни через саморазвитие, 

ребенок - будущий взрослый, хорошо знающий историю, понимающий свое настоящее, с 

интересом смотрящий в будущее; для педагогов: организация единомышленников, основной 

ценностью которой является уважение к творчески работающему коллеге, дающая ощущение 

социальной защищенности. Значимые для воспитания проекты и программы, в которых 

образовательная организация уже участвует или планирует участвовать (федеральные, 

региональные, муниципальные, международные, сетевые и другие), включенные в 

систему воспитательной  деятельности.  

С 2022 года школа активно участвует в таких Федеральных образовательных сквозных 

проектах, как «Разговоры о важном», «Орлята России», «Школьная классика», «Футбол в 

школе», «Школьный театр», Примерная программа курса внеурочной деятельности по 

профориентации «Билет в будущее» (для учащихся 6-11 классов).  

Совместно с ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. 

Ленина» ежегодно реализуется образовательно-досуговая программа «Артчитальня 

KABOOKI». Программа позволяла интерпретировать художественные тексты с помощью 

театрального искусства. Занятия проводятся в увлекательной игровой форме, где 

рассматриваются различные приѐмы создания спектакля как культурного продукта.  

Совместно с ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. 

Аксакова реализуется Межведомственный проект «Язык. Культура. Нравственность». Занятия 

ежемесячно проводит для учащихся Уколова Валентина Ивановна, главный специалист 

Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества имени С.Т. Аксакова. Большое 

внимание на занятиях уделяли произведения А. Лиханова.  

Реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, определяющие 

"уникальность" образовательной организации; результаты их реализации, трансляции в 

системе образования.  

• С сентября 2012 года МОУ Большеключищенская СШ имени В.Н. Каштанкина являлась 

«пилотной» площадкой по реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

• С сентября 2017 года школа являлась «пилотной» площадкой по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

• В 2018 году школа являлась участников Всероссийского конкурса «РДШ – территория 

самоуправления».  

• С 2019 года в рамках сетевого сотрудничества с Ульяновским государственным педагогическим 

университетом имени И.Н. Ульянова школа является школой-партнѐром Распределѐнного 

лицея УлГПУ.  

• В сентябре 2020 г. в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в сельской местности и малых городах России в МОУ 

Большеключищенской СШ имени В. Н. Каштанкина начал свою работу Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», на открытие которого было потрачено 

1351000 рублей.  В 2021 году в рамках программы «Цифровая образовательная среда» школа 

получила оборудование.  

• С 2021 года в рамках сотрудничества с УлГПУ им. И.Н. Ульянова на базе школы были открыты 

профильные классы психолого-педагогической направленности.  
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• В сентябре 2021 года на базе школы был открыт 1-й в области православный кабинет. 

Произведен ремонт кабинета на сумму 598160 рублей, закуплено оборудование на сумму 

209231 рубль.  

• В 2022 году МОУ Большеключищенская СШ имени В.Н. Каштанкина стала призѐром 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая-2022» в номинации 

«Лучшая столовая сельской школы».  

• В 2023 году школа вошла в состав регионального отделения общероссийского общественно- 

государственного движения детей и молодѐжи «Движение первых» Ульяновской области.  

Инновационная деятельность:  

С 2009 года МОУ Большеключищенская СШ имени В.Н. Каштанкина участвует в 

реализации областной программы развития инновационных процессов в образовании:  

• С 2009 по 2013 годы школа реализует областную программу РИП по теме «Социальное 

партнерство как средство развития информационной и читательской культуры школьников». 

Педагогами школы разработаны следующие методические материалы:  

 Комплект нормативно-документальных материалов по организации социального партнерства 

для поддержки чтения детей федерального, регионального, муниципального уровней.  

 Концепция взаимодействия сельской школы с учреждениями и организациями различных 

ведомств, с педагогами и родителями учащихся в рамках социального партнерства по 

формированию читательской и информационной культуры школьников  

 Комплект методик и диагностик по выявлению уровня читательской и информационной 

компетентности учащихся.  

 Программа социального партнерства сельской школы для поддержки чтения детей.  

 Методические материалы «Деятельность школы по формированию информационно- 

образовательных потребностей учащихся на основе социального партнерства»  

 Сборник Формирование информационной и читательской культуры учащихся на основе 

социального партнерства, как условие развития информационных и образовательных 

потребностей.  

• 2013-2015 гг. – школа работала в статусе областного научно-методического центра по теме:  

«Социальное партнерство как средство развития читательской и информационной культуры 

школьников»  

• 2018-2021гг. - реализация областной программы РИП по теме «Технология формирующего 

оценивания как средство обеспечения образовательных достижений учащихся» в статусе 

опытно-экспериментальной площадки.  

В рамках реализации программы РИП педагогами школы были разработаны следующие 

методические материалы:  

1. Теоретическая разработка «Модель технологии формирующего оценивания в процессе 

обеспечения качества образовательных достижений учащихся».  

2. Пакет диагностических методик для проведения экспертизы дидактического 

обеспечения процесса обучения, проведения мониторинговых исследований по выявлению 

эффективности работы педагогов по формированию у учащихся системы предметных знаний и 

умений, метапредметных универсальных учебных действий; контрольно-диагностических и 
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контрольно-оценочных материалов, используемых педагогами школы для выявления и 

оценивания образовательных достижений учащихся;  

3. Программа научно-методической работы по освоению технологии формирующего 

оценивания образовательных достижений учащихся.  

  

4. Методические рекомендации «Технология формирующего оценивания как средство 

обеспечения образовательных достижений учащихся»  

5. Локальные нормативные акты, регламентирующие разработку дидактического 

обеспечения процесса обучения в условиях реализации технологии формирующего оценивания.  

6. Дидактические материалы, разработанные для обеспечения процесса обучения в 

условиях реализации технологии формирующего оценивания, апробированы педагогами, 

прошли экспертизу научного руководителя Основиной В.А. и внедрены в образовательный 

процесс школы:  

 Контрольно-оценочные материалы для оценивания образовательных достижений учащихся по 

русскому языку (1-4 класс), химии (8-9 класс), физике (8-9 класс), математике (5-9 класс).  

 УМК учителя по русскому языку, географии, биологии на уровне основного общего 

образования.  

 УМК учителя по литературному чтению, окружающему миру на уровне начального общего 

образования.  

 УМК ученика по русскому языку, географии, биологии на уровне основного общего 

образования.  

 УМК ученика по литературному чтению, окружающему миру на уровне начального общего 

образования.  

 Рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам, учебным модулям в соответствии 

с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

 Кейсы заданий по формированию функциональной грамотности у учащихся 1-4 классов в 

соответствии с обновлѐнным ФГОС НОО.  

7. В 2021 году было издано учебно-методическое пособие «Технология формирующего 

оценивания как педагогическая система обеспечения образовательных достижений учащихся» 

под редакцией Основиной В.А.  

8. В 2021-2023гг.- реализация областной программы РИП в статусе регионального научно- 

методического центра по теме «Технология формирующего оценивания как средство 

обеспечения образовательных достижений учащихся».  

Наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или 

недостаточно выраженные в массовой практике.  

Необходимость расширения пространства для занятий физической культурой и спортом. 

Переполняемость классов, не хватает помещений для занятий. Совмещѐнность столовой и 

актового зала затрудняет работу театральных студий..  
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Возможные отрицательные источники влияния на детей – социальные сети, компьютерные 

игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно 

управлять развитием и организацией досуга своего ребенка.  

Дополнительные характеристики:  

особенности местоположения и социокультурного окружения образовательной 

организации, историко-культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика населения 

местности, включенность в историко-культурный контекст территории;  

МО  «Большеключищенское сельское поселение» находится в 25 километрах от г. 

Ульяновска. В поселении проживает 5625 человек.  

1.1. Национальный состав (данные на 1 января текущего года)  

№  Этническая группа  Доля в населении муниципального образования (%). 

Для коренных малочисленных народов Российской 

Федерации - количество (чел.).  

  русские  65%  

  татары  9%  

  чуваши  23%  

  мордва  2%  

  эстонцы  1%  

  украинцы  0,6%  

  цыгане  0,4%  

  прочие  70 чел  

В школе обучается 473 человека. Всего 23 класса-комплекта.  

На уровне в 11 классе обучается 11 человек, 1 класса-комплекта.  

Режим работы ОУ  

Учебный год в МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина начинается 1 

сентября, состоит из 3-х триместров, включает каникулы по графику. МОУ 

Большеключищенская СШ имени В.Н. Каштанкина работает в одну смену. Школа работает в 

течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, выходной день – суббота и воскресенье.  

Продолжительность учебного года –34 учебных недели. Начало учебных занятий в 8:20 ч. 

Продолжительность уроков, перемен:  

Утренняя зарядка (ежедневно): в 08:15  

Продолжительность уроков– 40 минут, перемен – 10-20 минут.  

Расписание звонков уроков:  

Класс  Ном  

ер 

Продолжительность 

урока  

Продолжительность 

перемены  
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уро 

ка  

Сентябрь- 

декабрь  

Январь- 

май  

  

11 классы  1  8:20 - 9:00  20 минут (завтрак 1-11 класс)  

2  9:20 – 10:00  20 минут (обед 2 классы)  

3  10:20 – 11:00  20 минут (обед 3-4 классы)  

4  11:20 – 12:00  20 минут (обед 7-11 классы)  

5  12:20 - 13:00  20 минут (обед 5-6 классы)  

6  13:20 – 14:00  -  

7  14:20 – 15:00  -  

  

Расписание звонков занятий внеурочной деятельности:  

Класс  Номер 

занятия  

Продолжительность занятия  Продолжительнос 

ть перемены  

11 

классы  

  6 уроков в день  7 уроков в 

день  

  

Динамическ 

ая пауза  

14:00 – 14:30  15:00 – 15:30    

1  14:30 – 15:10  15:30 – 16:10  10 минут  

2  15:20 – 16:00  -    

Система воспитательной работы школы ориентируется на воспитательный потенциал 

социокультурной среды села Большие Ключищи, МО «Ульяновский район»; организует 

взаимодействие учащихся с организациями дополнительного образования и культуры: детской 

школой искусств, модельной детской библиотекой, домом детского творчества, с центром 

патриотического воспитания населения Ульяновской области и подготовки молодѐжи к 

военной службе,  

Однако, не все потребности учащихся в дополнительном образовании могут быть 

обеспечены в с. Большие Ключищи. Именно поэтому учащиеся школы посещают организации 

дополнительного образования в г. Ульяновске.  

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.  

Модуль "Урочная деятельность".  

В реализации воспитательного потенциала урока школьные педагоги ориентируются на  

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся: воспитание 

желания стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания.  
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Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:  

 максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебных  

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;  

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий;  

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей  

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;  

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на  

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках  

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих  

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над  

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование  и  поддержку  исследовательской  деятельности  обучающихся,  

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности.  

Модуль "Внеурочная деятельность".  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность само реализоваться в ней, приобрести социально значимые 



  163  

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в детских объединениях дополнительного образования и ВУД 

детсковзрослых общностей, 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 школьников 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 внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной 

деятельности, реализуемые в образовательной организации или запланированные):  

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической,  

краеведческой, историко-культурной направленности: «Разговоры о важном», «Практическое 

обществознание»; курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению: «Нравственные уроки литературы», «Семьеведение» курсы, 

занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности: 

«Трудные вопросы информатики», «Русский язык и культура речи», «Трудные вопросы  

химии»,  «Трудные  вопросы  физики»,  «Трудные  вопросы  биологии», «КВАДРОТОЧКА» - 

программа дополнительного образования.  

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров:  

«Школьное телевидение», курсы, занятия туристско-краеведческой направленности: «Музейное 

дело»- программа  

дополнительного образования, курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: 

«ЗОЖ», «Баскетбол», «Волейбол» - программы дополнительного образования.  

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.  

Направления деятельности классного руководителя.  

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. Формы и виды 

деятельности:  

 —  наблюдение;  

 —  изучение  личных  дел  обучающихся,  собеседование  с  учителями  –  

предметниками, медицинским работником школы;  

— использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности 

учащихся класса.  
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 —  проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед  

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребѐнка.  

Формы и виды деятельности:  

 —  игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования;  

— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, полугодия, 

года) по разным направлениям деятельности;  

— формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный 

поход «Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.;  

—  установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела);  

—  сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел;  

 —  создание ситуации выбора и успеха  

3. Формирование и развитие коллектива класса Формы и виды 

деятельности:  

—  изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные  характеристики  членов  классного  коллектива),  отношений, 

 общения  и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия школьников в деятельности и для определения уровня 

социальной активности обучающихся;  

 —  составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива 

с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором я хотел бы 

учиться», конкурса «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра», «Разговор 

при свечах», «Волшебный стул».  

4. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах Формы и виды деятельности:  

- оказание необходимой помощи детям в подготовке к общешкольным 

ключевым делам;  

- оказание необходимой помощи детям в проведении общешкольных 

ключевых дел;  

- оказание необходимой помощи детям в анализе участия класса в 

ключевых общешкольных делах.  

5. Индивидуальная работа с учащимися класса.  

Формы и виды деятельности:  

— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» 

учащихся класса;  

— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и 

дискомфорта;  

 —  предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в  

классе;  

—  вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 6. Работа со 

слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по отдельным 
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предметам направлена на оказание помощи учащимся 7. Работа с учителями, 

преподающими в классе Формы и виды работы:  

- посещение учебных занятий, регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками,  

- мини-педсоветы по проблемам класса,  

- ведение дневника наблюдений,  

- индивидуальные беседы с учащимися и их родителями,  

- работа с педагогом-психологом  

8. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учѐта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на включение учащихся в 

активную жизнь класса, контроль за свободным времяпровождением. Формы и виды работы:  

- вовлечение детей в кружковую работу,  

- наделение общественными поручениями в классе делегирование отдельных поручений, 

- ежедневный контроль,  

- беседы с родителями  

9. Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;  

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их  

детей;  

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. Модуль "Основные школьные дела".  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне:  

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. -   участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям.  
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На школьном уровне:  

фестивали:  

Фестиваль РДДМ, Фестиваль волонтѐрских отрядов, «Творческий осенний фестиваль»,  

Фестиваль школьных СМИ, фестиваль-конкурс национальных культур «Пѐстрое Междуречье», 

«Патриотический фестиваль «Наследники Победы», фестиваль фестивалей «Семейный 

ДВИЖ».  

При разработке содержания данных фестивалей учитываются идеи всех секторов 

самоуправления: Штаб первичного отделения «РДДМ», Штаб «Юнармии», Штаб «Юных 

инспекторов дорожного движения», Совет «Волнтѐры-медики», Совет «Эковолонтѐры», Совет 

«Волонтѐры Победы», Совет «Волонтѐры культуры», Совет спортивного клуба «Лидер», Совет 

школьных медиацентров.  

 Проводятся  общешкольные  праздники  -  ежегодно  проводимые  творческие  

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей 

и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы  

- Праздничная линейка, посвящѐнная Дню знаний;  

- Комплекс мероприятий, посвященных Дню семейного общения»  

- Праздничные концерты, посвящѐнные Дню учителя;  

- День школьника. День самоуправления. Выборы президента ученического 

самоуправления.  

- Праздничные концерты, посвящѐнные Дню Матери;  

- Конкурс «Ученик года»;  

- Конкурс «Вход в новый год»;  

- Новогоднее праздничное представление «Новогодний переполох»;  

- Конкурс стихов «Отчизны верные сыны»;  

- Фестиваль инсценированной военной песни «Виват Россия!»  

- «Смотр строя и песни»,  

- Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья», посвященный 

всемирному  

Дню здоровья. • торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую  

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей  

- «Праздник последнего звонка»;  

- «Выпускной вечер»;  

• церемонии награждения (по итогам каждого триместра) учащихся и педагогов за 

активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие  

школы.  

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
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• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 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 школы 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. Модуль "Внешкольные 

мероприятия".  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий в МОУ 

Большеключищенской СШ имени В. Н. Каштанкина предусматривает:  

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнѐрами школы;  

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям;  

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия;  

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слѐты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта.  

Ежегодно реализуются социальные проекты:  

- совместно разрабатываемые и реализуемые учащимися и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

Участие в акциях Российского движения детей и молодежи (РДДМ).  
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Участие в мероприятиях в рамках ПЛАНА (календарь) образовательных событий, 

культурно-просветительских и спортивных мероприятий на 2023-2024 учебный год.  

Федеральный  компонент 

календарного плана воспитательной 

работы  

Региональный  компонент  календарного 

 плана воспитательной работы  

1 сентября – День знаний  1 сентября – День знаний. Региональная акция для 

первоклассников «Будь ярким, будь заметным!»  

3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризм ом День  

окончания Второй мировой войны  

Уроки памяти и Минута молчания в 

общеобразовательных организаций. Единый урок 

безопасности (10 числа каждого месяца  

8 сентября – Международный день 

распространения грамотности 8 

сентября – Международный день 

распространения грамотности  

  

   12 сентября – День семейного общения (Закон 

Ульяновской области от 03.06 2009 № 65-ЗО «О 

праздниках и памятных датах Ульяновской 

области)  

   12 сентября - День памяти святого благоверного 

князя Александр а Невского  

   14 сентября – День садовода (Закон Ульяновской 

области от 03.06 2009 № 65-ЗО «О праздниках и 

памятных датах Ульяновской области)  

   15 сентября – День родного края (Закон 

Ульяновской области от 03.06 2009 № 65-ЗО «О 

праздниках и памятных датах Ульяновской 

области)  

27 сентября  - Всемирный  день  Всероссийские массовые соревнования по бегу  

 

туризм  «Кросс нации»  

  27 сентября День казачества (Закон Ульяновской 

области от 03.06 2009 № 65-ЗО «О праздниках и 

памятных датах Ульяновской области)  

  28 сентября – День наставника (установлен  

Законом Ульяновской области от 03.06 2009 № 65-  

ЗО «О праздниках и памятных датах Ульяновской 

области)  

1 октября - Международный день 

пожилых людей; Международный 

день музыки  

  

4 октября – День защиты животных  Старт Областной экологической акции «Каждой 

пичужке по кормушке!»  

5 октября – День учителя  5 октября – День учителя  
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  8 октября - День школьника (установлен Законом 

Ульяновской области от 03.06 2009 № 65-ЗО «О 

праздниках и памятных датах Ульяновской 

области)  

15 октября - День отца  15 октября - День отца  

  Всероссийская неделя сбережений* (мероприятие 

проводится традиционно в рамках реализации 

Стратегии повышения финансовой грамотности 

населения в Российской Федерации до 2023 года)  

4 ноября – День народного единства. 

День освобождения Москвы силами 

народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского от польских  

интервентов (1612)  

Областной урок истории «В единстве – сила»  

8 ноября – День памяти погибших 

при  исполнении  служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел  

Уроки мужества  

Всероссийская  неделя 

 «Театр  и дети»  

Фестиваль театральных профессий «Закулисье»  

  20 ноября – Всемирный день ребенка  

Осенняя  Неделя  психологии  в 

 школе  День правовой помощи детям  

26 ноября –  

День матери  

Неделя материнской славы  

30 ноября день государственного 

герба Российской Федерации  

Участие во Всероссийской программе «Мы - 

граждане России!». Ульяновская область  

Всероссийский экологический диктант  

Фестиваль - конкурс команд Движения «Если  

 

  быть, то быть Первым!»  

Межрегиональный  детско-взрослый  научно- 

практический сбор «Синтезшкола в Движении 

Первых»  

Профильная смена социальной активности 

обучающихся начальной школы «Содружество 

Орлят»  

Областной слет ЮИД  

1 декабря – Всемирный день борьбы 

со СПИДом  
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3 декабрь – День неизвестно го 

солдата.  Международный 

 день  

инвалидов  

Встреча участников военно-патриотически х 

клубов с представителя ми поисковых отрядов 

Работа Поста № 1 в образовательных 

организациях  

5 декабря Международный день 

добровольца (волонтера ) в России  

Слѐт волонтѐров2023  

9 декабря – День Героев Отечества  

(325 лет со времени учреждения  

 Андреевского  флага  Петром  

Первым (1699)  

Уроки мужества в образовательных организациях 

«Герои нашего времени», в том числе с 

приглашением участников боевых действий, в том 

числе СВО Работа Поста № 1 в образовательных 

организациях  

  9 декабря - Международный день борьбы с 

коррупцией. Неделя антикоррупционных  

инициатив в Ульяновской области  

  10 декабря –День прав человека  

Всероссийский правовой (юридический) 

диктант На платформе: юрдиктант.рф  

12 декабря – День Конституции 

Российской Федерации  

 12  декабря  -  День  отечественной  истории  

(установлен  Законом  Ульяновской  области  от 

03.06 2009 № 65-ЗО «О праздниках и памятных 

датах Ульяновской области»  

Уроки права в образовательных организациях с 

участием депутатов Участие во всероссийском 

правовом диктанте  

  22 декабря День герба и флага Ульяновской 

области  (установлен  Законом 

 Ульяновской области от 03.06 2009 № 65-ЗО 

«О праздниках и памятных датах Ульяновской 

области)  

Региональная профилактическая акция «Внимание 

– каникулы» по безопасности  

  8 января Всероссийский рождественский 

фестиваль в Арском «Возродим Русь Святую».  

   19 января – День образования  Ульяновской  
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  области  (установлен  Законом 

 Ульяновской области от 03.06 2009 № 65-ЗО 

«О праздниках и памятных датах Ульяновской 

области)  

Неделя открытий из истории Ульяновской области 

Областные краеведческие чтения «Ульяновская 

область:   прошлое,   настоящее,   будущее», 

посвящѐнные годовщине образования  

Ульяновской области  

  22 января – 120 лет со дня рождения писателя и 

публициста А.П. Гайдара Библиотечные уроки  

27 января - 80 лет со времени 

полного освобождения Ленинград а 

от фашистско й блокады (1944 год),  

День освобождения армией 

крупнейшего «лагеря смерти»  

Аушвиц  –  Бирекнау  (Освенцим)-  

День памяти жертв Холокоста  

Старт Месячника героико-патриотическо й и 

оборонно-массовой работы, посвященного Дню 

защитника Отечества  

2 февраля –День разгрома 

советскими войсками немецко- 

фашистски   х   захватчиков   в 

Сталинградской битве  

Уроки мужества  

  5 февраля – 100 летие Матросова Александра  

Матвеевича (1924-1943) Героя Советского Союза  

7 февраля – День зимних видов 

спорта в России  

Всероссийские массовые соревнования по лыжным 

гонкам «Лыжня России»  

8 февраля – День Российской науки 

(300 лет со времени основания 

Российской Академии наук (1724)  

Интеллектуальные состязания научных обществ 

учащихся  

Встреча интеллектуальных клубов Школьной лиги 

«Что? Где? Когда?  

 Областная  научно-практическая  конференция  

«Экологи XXI»  

  6 февраля –– Всемирный день безопасного 

интернета (Мероприятия проводятся в рамках 

Концепции информации безопасности детей в  

Российской Федерации, утв.расп. Права РФ от 

28.04.2023 № 1105-р) (вторая неделя февраля 

вторника, ежегодно)  
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15 февраля – День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества (45 лет 

со времени ввода советских войск в 

Афганистан (1979) 35 лет выводу 

советских  войск  из  республики  

Афганистан (1989)  

  

 

21 февраля – Международный день 

родного языка  

  

23  февраля  –  День 

 защитника Отечества  90 

 лет  со  времени 

учреждения  звания  Героя  

Советского Союза (1934)  

Областная акция «Подарок защитнику Отечества 

Торжественное  закрытие Месячника героико- 

патриотической   и оборонно-массовой  работы, 

посвященного Дню  защитника Отечества в 

образовательных организациях Ульяновской  

области  

  1 марта – День памяти воинов десантников 6-ой 

парашютно -десантной роты 104 полка Псковской 

дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском 

ущелье 1 марта 2000 года (Указ Президента РФ от 

21.07.2000№ 1334 «Об увековечивании памяти 

воинов десантников  

Урок мужества «6 рота – ушедшая в века, 

бессмертная пехота Небесного полка» (память 

Герою России Кожемякину Дмитрию Сергеевичу,  

уроженцу города Ульяновска)  

8 марта – Международный женский 

день  

  

18 марта – День воссоединения 

Крыма с Россией  

  

  15 марта – День защиты прав потребителей  

27 марта – Международный день 

театра  

Профильная Смена ЮИД  

   1  апреля  –  Международный  день  птиц  

Областной экологический праздник «День птиц»  

Всероссийская неделя финансовой грамотности 

детей и молодѐжи (Мероприятия Недели в 

Российской Федерации являются частью 

ежегодной    Всемирной    недели    денег 

(GlobalMoneyWeek)  
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  7 апреля – Всемирный день здоровья  

Месячник здорового образа жизни  

Весенняя Неделя психологии в школе  

Всероссийские соревнования школьников 

«Президентские состязания» (школьный,  

муниципальный, региональный)  

  8 апреля – День российской анимации, установлен 

Указом Президента РФ № 543 от 12 августа 2022 

года  

12 апреля – День космонавтики 90- 

летие со дня рождения советского 

лѐтчика  –  космонавта 

 Юрия  

Гагарина  

  

 

19 апреля День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособникам и в годы Великой 

Отечественной войны  

  

  21 апреля – День местного самоуправления  

День школьного самоуправления  

  24.03 – 30.03 Региональный этап Всероссийского 

детского  фестиваля  народной  культуры 

«Наследники традиций»  

  26 апреля – День памяти участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф и  

памяти жертв этих аварий и катастроф  

  30 апреля – День пожарной охраны  

  Апрель - Региональная интерактивная игра по 

основам православной культуры «Познай истину»  

1 мая – Праздник весны и труда  100-летие  со  дня  рождения 

 В.П.Астафьева (учрежден Указом 

Президента РФ от 22.03.2023 № 182)  

Субботники  в  образовательных 

 организациях Вахты памяти по 

благоустройству памятников, обелисков, аллей  

7- 9 мая – День Победы советского 

народа в Великой Отечественной  

войне 1941 - 1945 годов  

Тематические мероприятия в образовательных 

организациях Областной Смотр -конкурс строя и 

песни ―Марш Победы‖  

Дружественный турнир по шахматам в честь 

празднования Дня Победы  

  15 мая – Международный день семьи  
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  17 мая – Единый информационный день Детского 

телефона доверия  

19 мая День детских общественных 

организаций России  

Региональный Фестиваль детских и молодѐжных 

общественных организаций Ульяновской области, 

приуроченный ко Дню детских объединений  

  20 мая День Волги  

Межрегиональная экологическая акция «Волга – 

великое наследие России»  

24 мая – День славянской 

письменности и культуры 450 лет со 

дня выхода в свет «Азбуки» Ивана  

Фѐдорова – печатной книги для 

обучения письму и чтению  

XIII Всероссийский творческий конкурс «Вестник 

добра» на территории Ульяновской области  

(г.Ульяновск)  

  27 мая - Всемирный день ориентирования  

  Май - Региональный конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» (+профильная  

смена)  

1  июня  –  день  защиты  детей  

(международный день родителей)  

Уроки правовой помощи  

  5 июня - Всемирный день охраны окружающей 

среды (День эколога)  

Областной экологический праздник «Эколята – 

молодые защитники природы»  

6 июня – День русского языка (225- 

лет со дня рождения А.С.Пушкина)  

Участие общеобразовательных организаций в 

Международно й образовательно -  

просветительской акции «Пушкинский диктант»  

12 июня – День России    

  15 июня День юннатского движения  

Областной экологический праздник, посвященный 

ко Дню юннатского движения  

22 июня – День памяти и скорби -- 

день начала Великой Отечественной  

войны (1941 год)  

  

8 июля - День семьи, любви и 

верности  

  

12 августа - День физкультурника  Соревнования «Летние кубки» регионального 

проекта «Школьная спортивная лига»  

22 августа – День Государственного 

флага Российской Федерации  

  

  

  

Модуль "Организация предметно-пространственной среды".  
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы предметно- 

эстетической средой школы как:  

• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в Школу государственной 

символикой  Российской  Федерации,  Ульяновской  области,  Ульяновского  района,  МО  

«Большеключищенское поселение»;  

• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации;  

• организация и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (музыка, информационные сообщения), исполнение Гимна Российской 

Федерации;  

• оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» (портрет и бюст В. Н. Каштанкина, парта Героя);  

• оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (фойе первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое;  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия;  

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; Доска почета основной и 

начальной школы;  

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных  

категорий;  

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 
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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.);  

• популяризация символики школы (гимн школы значок школы), используемой в 

торжественные моменты жизни образовательной организации;  

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, закладке газонов);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)".  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: на групповом уровне:  

- общешкольный родительский комитет, участвующий в решении некоторых вопросов 

воспитания и социализации их детей;  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

- психолого-педагогический лекторий по темам «Положительные и отрицательные 

эмоции. Роль семьи в развитии моральных качеств ребенка», «Семейные традиции и их роль в 

воспитании подростков», «Семья и выбор жизненного пути», «Физическое развитие 

школьников в школе и дома», «Общение родителей и детей как условие успеха воспитания»;  

- родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет", сообществе Школа в социальной сети 

«Вконтакте», группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность на индивидуальном уровне:  

- помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  
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- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся;  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

- участие родителей в педагогических консилиумах («Совет профилактики», ПМПк), 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;  

- участие в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ) – в течение первой 

недели после каникул, комиссии родительского контроля организации и качества питания 

обучающихся (еженедельно);  

- участие в проведении занятий курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном».  

Модуль "Самоуправление".  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней.  

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом классе. 

Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои личностные 

качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе разработки плана 

классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса. Оценка деятельности 

ученического самоуправления на данном уровне осуществляется в рамках конкурса «Лучший 

класс», который проходит в течение всего учебного года. Оценка деятельности органов 

самоуправления каждого классного сообщества осуществляется лидерами активистами Совета 

детского школьного ученического самоуправления и заместителем директора по 

воспитательной работе. Уровень общешкольного коллектива предполагает получение 

обучающимися опыта самостоятельного общественного действия.  

Главным органом данного уровня самоуправления является Совет школьных клубов и 

общественных организаций (куратор - заместитель директора по ВР): председатели и 

командиры РДДМ, ЮНАРМИИ, ВОЛОНТЁРОВ, ЮИД, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО,  

СПОРТИВНОГО,  КРАЕВЕДЧЕСКОГО  КЛУБОВ,  ЧИТАТЕЛЬСКОГО  КЛУБА,  КЛУБА 

«ПРОФИ») Возглавляет СОВЕТ Президент ученического самоуправления.  

На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют со старшим вожатым, 

кураторами ученического актива из числа педагогических работников школы, представителями 

лидеров педагогического и родительского коллектива. При организации общешкольного уровня 

самоуправления решаются следующие задачи: планирование, организация и анализ 

общешкольных мероприятий и культурно-образовательных событий; разработка и внедрение 

инициатив ученического, педагогического и родительского коллективов; управление социально 

ориентированной деятельности школы; создание и укрепление общешкольных традиций.  

На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров- 

дежурных командиров, представляющих интересы класса в общешкольном Совете и 
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призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса или одного направления для класса (РДШ, «Юнармия», «ЮИД», 

волонтѐры, медиацентры, спортклуб, Читательский клуб). На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю.  

Модуль "Профилактика и безопасность".  

Модуль «Профилактика и безопасность» направлен на реализацию воспитательного 

потенциала профилактической деятельности педагогического коллектива школы в целях 

формирования и поддержки безопасной, комфортной среды, профилактику безнадзорности и 

противоправного поведения обучающихся.  

Модуль «Профилактика и безопасность» предусматривает:  

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности;  

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое);  

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки 

и других);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия;  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности в социокультурном окружении с педагогами, родителями, 

социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодежные объединения,; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, гражда);  

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению;  

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению;  

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и других);  
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 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие).  

Модуль реализуется по следующим направлениям:  

• Пропедевтика безопасного поведения обучающихся.  

• Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни.  

• Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся.  

Работа по профилактике безопасного поведения обучающихся в образовательной 

организации, в быту, в общественных местах, во время движения в транспорте и т.д. проводится 

классными руководителями на классных часах, в рамках индивидуальных бесед с 

обучающимися с ведением соответствующих журналов инструктажей.  

Работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся проводит Совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся.  

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно 

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками девиантного 

поведения и детьми «группы риска». Профилактическая работа с родителями предусматривает 

установление неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей 

оптимального педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в 

воспитательный процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с 

детьми и родителями. Работа с педагогами строится в формате семинаров, курсов повышения 

квалификации, тренингов, ведущих к повышению уровня информированности о современных 

проблемах общества, путях их предотвращения в рамках основной деятельности учителя, 

классного руководителя. Профилактическая работа со школьниками осуществляется через 

организацию предупредительно-профилактической деятельности и ведѐтся в школе с опорой на 

решение следующих задач воспитательной работы:  

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; • 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

• вовлекать школьников в секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по программам внеурочной деятельности и дополнительного образования;  

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока;  

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление;  

• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы;  

• организовывать профориентационную работу со школьниками;  

• организовать работу с семьями школьников.  

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что является эффективным 

способом профилактики   асоциального   поведения   школьников.   Организация 

предупредительно-профилактической деятельности подразумевает:  

-реализацию системы работы школы по воспитанию законопослушного поведения 

школьников, цикл воспитательных событий «Правовая культура»;  
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-проведение межведомственных мероприятий совместно с другими субъектами 

профилактики (органы внутренних дел, учреждения здравоохранения и социальной защиты, 

молодежная политика, культура и пр.);  

-беседы, лекции, диспуты, дискуссии, мультимедийные классные часы по безопасности 

жизнедеятельности; -проведение мероприятий по профилактике употребления ПАВ с учетом 

современных методов и подходов (актуальность, интерактивность, использование 

видеоконтента и материалов сети Интернет); Организация досуговой деятельности 

обучающихся «группы риска» подразумевает:  

-вовлечение обучающихся «группы риска» в клубы, объединения и спортивные секции 

учреждений дополнительного образования;  

-охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное время и 

интересным содержательным досугом в течение года;  

-оказание подросткам помощи в трудоустройстве в летний период через Центры  

занятости;  

-привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам;  

-привлечение подростков к деятельности волонтерского и тимуровского отрядов, отряда 

юных инспекторов дорожного движения для реализации социально значимых проектов. 

Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением:  

-выявление причин отклонений в поведении детей и подростков;  

-консультации заместителя директора по социальной работе, педагога- психолога, 

классного руководителя, администрации школы с подростком;  

-привлечение для профилактической работы с подростками, находящимися в сложных 

жизненных обстоятельствах, инспектора ОПДН, специалистов КПДН;  

-привлечение трудных подростков к деятельности общественных организаций, вовлечение 

их в творческую жизнь класса, школы, организаций дополнительного образования;  

- проведение специализированных тренинговых занятий с категориями обучающихся, 

находящихся в сложных жизненных ситуациях. Профилактическая работа с родителями:  

• проведение консультаций для родителей; привлечение родителей к проведению 

внеклассных мероприятий;  

• привлечение родителей к осуществлению охраны общественного порядка во время 

проведения культурно-массовых мероприятий, деятельности родительских патрулей по 

соблюдению правил дорожного движения;  

• выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и(при 

необходимости) постановка их на внутренний профилактический учет; посещение по месту 

жительства семей, в которых проживают дети, находящиеся в социально-опасном положении;  

• организация для родителей консультаций специалистов психологической службы 

школы. Работа служб происходит в рамках проведения воспитательных мероприятий 

(инструктивных занятий ,классных часов, викторин, просмотров видеороликов и т.п.) по 

профилактике правонарушений и преступлений, экстремизма в детской, молодѐжной среде, 

дорожно-транспортного травматизма среди детей и травматизма на объектах 

железнодорожного транспорта, наркомании и употребления ПАВ, суицидального поведения 

учащихся (в т.ч. буллинг);  

• организация тематических встреч родителей с работниками образования, 

правоохранительных органов, органов здравоохранения;  
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• организация деятельности родительских форумов в социальных сетях, мессенджерах, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов;  

• использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: лекции, 

конференции, ролевые игры, диспуты, дискуссии, родительские тренинги и др. Модуль 

«Социальное партнерство».  

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства может предусматривать 

сетевое взаимодействие, как с образовательными организациями, так и с другими 

учреждениями образования и культуры района и области: - ОГБУК «Дворец книги – 

Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина»:  

- ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. 

Аксакова; - ОАО «Областная типография «Печатный двор».  

- МУК «Новоульяновские библиотеки», Новоульяновская детская библиотека.  

- МУК Большеключищенская модельная детская библиотека Ульяновского района.  

-ГУРЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями «Восхождение».  

- МДОУ Большеключищенский детский сад «Золотой ключик».  

- МУК Большеключищенский Дом культуры:  

- МОУ ДО ИДДТ  

- Региональное отделение РДДМ  

• участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  

• участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической  

направленности;  

• проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности;  

• реализация краткосрочных программ в летнем оздоровительном лагере с привлечением 

организаций – партнеров;  

• открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные) с представителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, 

страны;  

• социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 
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преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль "Профориентация".  

Совместная  деятельность  педагогов  школы  и  обучающихся  по  направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников, диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка  

- подготовить школьника 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 в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающихся 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, способах выбора профессий, достоинствах и недостатках той 

или иной профессиональной деятельности;  

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; - 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах;  

- встречи с людьми разных профессий (возможны в режиме online);  

- совместное с педагогами изучение Интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного online-тестирования, прохождение onlineкурсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования;  

- участие в работе Всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- классах. 

Профориентационная работа в школе опирается на следующие принципы:  

- систематичность и преемственность профориентации (от начальной - к старшей школе);  

- дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от возраста 

и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных 

планах; оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм  

профориентационной работы с учащимися и родителями (законными представителями);  

- взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений. Ученики школы 

принимают участие в акции «Неделя без турникетов», представляющей собой комплекс 

мероприятий, направленных на профориентационное информирование о деятельности ведущих 

предприятий России и популяризацию инженерных профессий и специальностей.  

С 01 сентября 2023 года в рамках внеурочной деятельности в 1 классе будет 

реализовываться программа «В мире профессий» .  

Реализация программы внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» (6-11 классы). 

Реализация Всероссийского проекта «Билет в будущее» (6-11 классы).  

Модуль "Школьный лагерь".  
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Ежегодная  организация  школьного  летнего  лагеря  с  дневным  пребыванием  детей 

«#ИСТОК» на базе школы направлена на достижение цели воспитания в период летнего отдыха 

учащихся и позволяет обеспечить непрерывный процесс взаимодействия всех институтов 

воспитания: педагогов, вожатых, родителей, социальных партнеров, ученического 

самоуправления и детских общественных объединений.  

Деятельность лагеря осуществляется в соответствии с ежегодно разрабатываемой 

Программой, которая сопровождается легендой и направлена на приобщение детей к базовым 

ценностям, формирование личности ребѐнка и формирование детского коллектива.  

Деятельность школьного лагеря осуществляется по таким направлениям воспитания как: 

гражданское, патриотическое, духовное, нравственное, приобщение к культурному наследию, 

популяризация научных знаний, физическое воспитание, формирование культуры здоровья, 

трудовое воспитание, формирование профессионального самоопределения, экологическое 

воспитание.  

Работа с детьми в школьном лагере осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На общелагерном уровне:  

• Тематические дни (государственные праздники, Дни единых действий, Дни 

народных традиций и др.)  

• Социально-значимые акции, мероприятия, события  

• Игры-вертушки, спортивные состязания, квизы, квесты, творческие конкурсы  

Реализация творческих и социально-значимых проектов.  

• Отрядные мероприятия: Игры на знакомство, на сплочение, подвижные, 

интеллектуальные и др.  

• Экскурсии, игры-путешествия, библиотечные часы, виртуальные экскурсии, 

прогулки и т.д.  

• КТД, тематические отрядные «Свечки» На индивидуальном уровне:  

• Конкурсные  и  спортивные  мероприятия,  направленные  на  достижени  

личного первенства  

• Мастер-классы  

• Персональные выставки. Реализуется проект «Умные каникулы».  

Вариативные модули  

Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе школы детские общественные объединения - это добровольные и 

целенаправленные формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей.  

Воспитание в детских общественных объединениях 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 школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (такими делами могут являться: 
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посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы и др.);  

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении;  

- участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть, 

как участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.  

В МОУ Большеключищенской СШ имени В. Н. Каштанкина на уровне начального общего 

образования действуют первичное отделение РДДМ.  

3. Организационный раздел.  

3.1. Кадровое обеспечение.  

Для кадрового потенциала МОУ Большеключищенской СШ имени В. Н. Каштанкина 

характерны стабильность состава.  

Это обеспечивает более качественное и результативное преподавание и воспитание. 

Наличие большей части педагогов — специалистов с большим опытом педагогической 

деятельности способствует организации работы в системе подготовки и повышения 

квалификации, а также в выборе новых подходов к преподаванию и воспитанию. Это 

обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и технологий воспитания. С одной стороны, 

такое положение гарантирует высокий качественный воспитательный потенциал коллектива. С 

другой стороны, в последние годы наблюдается омоложение педагогических кадров.  

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала:  

в условиях модернизации образовательного процесса решающую роль в достижении  

главного  результата  качественного  образования  и  воспитания  школьников 

 играет профессионализм педагогических и управленческих кадров. В соответствии с этим 

важнейшими направлениями кадровой политики в области образования являются:  

• совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников;  

• работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической 

профессии.  

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие 

мероприятия:  

• создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов;  

• обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации;  

• создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию;  

• оснащение материально - технической базы;  

• использование рациональных педагогических нагрузок;  

• помощь педагогу в выборе темы самообразования; • сопровождение педагогов по 

теме самообразования.  

Развитие кадрового потенциала. В школе запланированы и проводятся мероприятия, 

направленные на повышение квалификации работников образовательного учреждения в 

области воспитания, организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов 
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с учетом планируемых потребностей образовательной системы школы и имеющихся у самих 

педагогов интересов.  

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем 

среди педагогического коллектива:  

• через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических 

конференциях от школьных до региональных международных; • через научно-

методические пособия;  

• через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. В 

ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявлялись следующие 

требования:  

• умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы  

• умение проектировать, распределять цели;  

• умение организовать и анализировать деятельность;  

• умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в технологической 

форме;  

• умение перестроить устаревшие технологические формы и методы;  

• способность к самовыражению. При планировании работы с кадрами мы 

учитываем:  

• нормативные документы Министерства образования Российской Федерации, 

определяющие главные направления воспитательной работы; • проблемы воспитания, 

стоящие в центре внимания;  

• основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том 

числе проблемы, над которыми работает школа;  

• реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников;  

• возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 

школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности;  

• уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и 

классных руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач 

(на основе диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики 

воспитания, а также реальные возможности для внедрения в практику рекомендаций 

педагогической теории и передового опыта.  

В работе классных руководителей проходит изучение:  

• нормативных документов;  

• научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических 

кадров;  

• изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса;  

• глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы 

в школе;  

• знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и 

качества подготовки учащихся;  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в школе.  

должность  Кол-во  функционал  

директор  1  Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся.  
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Заместитель 

директора по УВР  

3  Осуществляет контроль реализации 

воспитательного потенциала урочной и 

внеурочной деятельности, организует работу 

с неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися и их родителями (законными 

представителями),    учителями- 

предметниками. Организует методическое 

сопровождение и контроль учителей- 

предметников по  организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими  обучающимися,  

одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ, 

из семей «группы риска».  

Контролирует  организацию  питания 

 в Школе.  

Заместитель 

директора по ВР  

 1  Организует воспитательную работу в Школе: 

анализ, принятие управленческих решений 

по результатам анализа, планирование, 

реализация плана, контроль реализации 

плана. Руководит социально- 

психологической службой, является 

куратором Школьной службой медиации. 

Курирует деятельность Ученического совета, 

волонтѐрского объединения, Родительского 

и Управляющего советов. Курирует 

деятельность объединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность советника по 

воспитанию,  педагогов-психологов, 

социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования, классных 

руководителей. Курирует работу с  

платформой  «Навигатор  дополнительного 

образования» в части школьных программ.  

Советник 

воспитанию  

по  0,75  Осуществляет анализ и организует участие в 

планировании деятельности различных 

детских общественных объединений и НКО, 

деятельность    которых  направлена  на  
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    укрепление гражданской идентичности, 

профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних, вовлечение детей и 

молодежи в общественно полезную 

деятельность; Организует деятельность по 

созданию социальных инициатив учащихся 

ОО, осуществляет сопровождения детских 

социальных   проектов. Организует 

взаимодействие с заинтересованными 

общественными организациями по 

предупреждению негативного и 

противоправного поведения обучающихся. 

Обеспечивает проведение школьных 

мероприятий и организацию участия в 

мероприятиях внешкольного уровня по 

линии РДДМ. Вовлекает обучающихся,  

состоящих  на  различных  видах  учета  в 

программы различные мероприятия.  

Социальный педагог  1  Организует работу с обучающимися, 

родителями (законными представителями), 

классными руководителями, учителями- 

предметниками по  профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного  взаимодействия. 

Проводит в рамках своей компетентности 

коррекционноразвивающую работу с 

учащимися «группы риска» и их родителями 

(законными представителями).  

Организует  деятельность  волонтѐрских 

объединений.  

Педагог-психолог  1  Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит 

коррекционные занятия с учащимися, 

состоящими на различных видах учѐта; 

консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско- 

родительских отношений, обучающихся по 

вопросам личностного развития. Проводит 

занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, 

профориентацию др. Сопровождение 

учащихся с ОВЗ.  

Организует профориентационную работу с 

учащимися.  

Педагог-организатор  1  Организует  деятельность  ученического 

самоуправления, реализацию общешкольных 

мероприятий.  
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Старшая вожатая  1   Организует  деятельность  детских  

общественных организаций и объединений, 

организует и проводит общешкольные  

    мероприятия.  

Педагог 

дополнительного 

образования  

2  Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Вовлекает 

обучающихся,  состоящих  на  различных 

видах учета в программы дополнительного 

образования.  

Классный 

руководитель  

1  Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на уровне 

классного коллектива.  

Учитель-предметник  9  Реализует воспитательный потенциал урока.  

Педагог- 

библиотекарь  

1  Организация работы школьной библиотеки, 

как образовательного, информационного и 

культурного центра.  

Учитель-логопед  

Учитель - дефектолог  

1  

1  

Проводит индивидуальные и групповые 

коррекционноразвивающие занятия с 

обучающимися, консультации родителей 

(законных представителей) в рамках своей 

компетентности.  

3.2. Нормативно-методическое обеспечение.  

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания включает:  

Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года(распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по еѐ 

реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 

ноября 2020 г. № 2945-р);  

Стратегию национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400); Распоряжение Министерства просвещения и 

воспитания Ульяновской области № 1492-р от 20.07.2021 «Об утверждении региональных 

показателей управления качеством образования в 36 Ульяновской области»  

ПРИКАЗ №251 от 14.05.2021 Об утверждении качественных и количественных 

показателей эффективности реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29мая 2015 г. №996-р;  

Распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от  

19.01.2021 № 62-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах  

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» в 

Ульяновской области;  
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ПЛАН (календарь) образовательных событий, культурно-просветительских и спортивных 

мероприятий на 2023-2024 учебный год, организуемых в рамках реализации Программы 

развития воспитания в образовательных организациях Ульяновской области на 2019-2025 

годы.(Министерство просвещения Российской Федерации №35-ПЛ от 26.06.2023); 

Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 12.07.2019 № 1243- 

р «О программе развития воспитания в образовательных организациях Ульяновской области на 

2019-2025 годы» (с изменениями);  

Письмо Минпросвещения России от 07.08.2023 №АБ-3287/06 «О направлении 

информации (Об актуализации рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы)».  

Распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 

21.07.2023 № 1481-р «Об утверждении перечня олимпиад или иных интеллектуальных и 

творческих конкурсах, мероприятий для детей и молодежи на 2023/2024 учебный год» Устав 

МОУ Большеключищенской СШ имени В. Н. Каштанкина.  

Основные локальные акты:  

Основная образовательная программа образовательного учреждения;  

Рабочая программа воспитания с календарно-тематическим планом;  

Рабочие программы объединений дополнительного образования;  

Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в образовательном учреждении;  

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в образовательном 

учреждении (положения, штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность).  

Методическое обеспечение:  

Методические рекомендации для педагогов образовательной организации по 

планированию воспитательного процесса в разных возрастных группах.  

Сценарии, разработки воспитательных событий.  

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями.  

В школе созданы особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп, одарѐнные дети, дети с отклоняющимся поведением.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в школе;  

- формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося;  
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.  

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на:  

- на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; - на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей- дефектологов;  

- на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности.  

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

школьников в образовательном учреждении основывается на положении о видах и условиях 

поощрения обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 

и решает следующие воспитательные задачи:  

• формирование у школьников активной жизненной позиции;  

• вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах:  

• публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников  

• прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о 

награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно 

в регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.);  

• сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награду);  

• привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

38 сторонние организации, их статусных представителей;  
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• дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). Формы поощрения проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности:  

• объявление благодарности;  

• награждение грамотой;  

• вручение сертификатов и дипломов;  

• награждение ценным подарком.  

Ведение портфолио — деятельность обучающих при еѐ организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. Портфолио включает артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального 

портфолио ведутся портфолио класса.  

Ведѐтся также рейтинг активности классных коллективов. Проводятся награждения по 

результатам полугодий «Самый активный класса», «Самый спортивный класс», «Самый 

интеллектуальный класс». 3.5. Анализ воспитательного процесса.  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, установленными ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями;  

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами);  

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 
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социальными институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. Основные 

направления анализа воспитательного процесса:  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе, советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, которое осуществляется в 

течение всего учебного года, как в режиме обычной жизнедеятельности классного коллектива, 

так и в специально создаваемых педагогом ситуаций ценностного и нравственного выбора.  

По результатам педагогического наблюдения в конце учебного года проводится мониторинг 

уровня  сформированности  личностных  результатов  обучающихся  по 

 направлениям воспитательной деятельности и личностным результатам, заданным ФГОС. 

Структура мониторинга разработана на основе требований новых ФГОС общего образования к 

личностным образовательным результатам.  

Требования ФГОС сгруппированы по шести группам личностных результатов:  

1. Смыслообразование. Эмоциональный интеллект  

2. Российская гражданская идентичность. Патриотизм  

3. Готовность к выбору профиля, профессии. Уважение к труду  

4. Поликультурный опыт. Толерантность  

5. Культура ЗОЖ. Экологически безопасное поведение  

6. Познавательный интерес. Исследовательский опыт  

Эти шесть групп личностных результатов отражают целевые ориентиры Программы и являются 

сквозными, объединяющими все уровни ООП.  

От уровня к уровню меняется доминанта мониторинга личностного развития обучающихся: - 

на уровне НОО мониторинг сфокусирован на освоении обучающимися понятий и терминов, 

отражающих специфику личностного результата;  

- на уровне ООО на ценностных отношениях и установках обучающихся, которые 

формируются в их учебной активности на основе ранее усвоенных терминов и понятий;  

- на  уровне СОО приоритет  мониторинга  –  индивидуальный опыт 

обучающихся, продиктованный ценностными отношениями и установками и поддержанный 

воспитательными усилиями Школы.  

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 
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обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся.  

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:  

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

- деятельности классных руководителей и их классов;  

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

- внешкольных мероприятий;  

- создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

- взаимодействия с родительским сообществом;  

- деятельности ученического самоуправления;  

- деятельности по профилактике и безопасности;  

- реализации потенциала социального партнерства;  

- деятельности по профориентации обучающихся;  

- действующих в школе детских общественных объединений;  

- работы школьных медиа; - работы школьного музея (музеев);  

- добровольческой деятельности обучающихся;  

- работы школьных спортивных клубов; - работы школьного театра (театров).  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работа) в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в школе.  

3.6 Анализ воспитательной деятельности педагогического коллектива в 2022-2023 учебном 

году  

РАЗДЕЛ  1.  КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ШКОЛЫ 

Основными документами, на которых основывалась воспитательная работа в 2022-2023 

учебном году, являлись:  

 Рабочая программа воспитания.  

 Календарный план воспитательной работы.  

 Планы работы с классными коллективами классных руководителей.  

 План работы социально-психологической службы.  

 План работы Совета профилактики.  План внеурочной деятельности.  План работы 

Школьного совета  

 План работы Родительского совета.  

 Локальные акты (положения, правила, порядки и др.).  

 Приказы, касающиеся организации воспитательной работы.  

Целью воспитательной работы школы в 2022 – 2023 учебном году было  развитие 

воспитывающего школьного уклада для формирования между участниками образовательных 

отношений защищѐнности, доброжелательности, дружности.  

Данная цель реализовывалась через ряд задач:  
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На уровне среднего общего образования Приобретение 

учащимися опыта  

 дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких  

 трудового опыта, опыта участия в производственной практике  

 опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей  

 опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности  

 опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения  

 опыта дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции  

 опыта оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт  

 опыта  природоохранной деятельности  

 опыта дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции  

 опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей  

 опыта  дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт  

деятельного выражения собственной гражданской позиции  

  

Воспитательная  работа  осуществлялась  по  следующим  основным 

 направлениям воспитательной деятельности:  

 гражданское воспитание;  

 патриотическое воспитание;  

 духовно-нравственное воспитание;  

 эстетическое воспитание;  

 формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия;  трудовое 

воспитание;  

 экологическое воспитание;  

 ценность научного познания.  

На 2022-2023 учебный год были поставлены следующие задачи:  

1. Обеспечить реализацию актуализированной рабочей программы воспитания с учетом 

выявленных дефицитов по результатам анализа воспитательной работы в 2021-2022 учебный 

год.  

2. Обеспечить качественную реализацию курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном», а также использование государственной символики в образовательном процессе, 

включая еженедельную церемонию поднятия (спуска) Государственного флага РФ.  

3. Обеспечить организацию и функционирование на базе школы первичной ячейки 

Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение 

Первых".  

Воспитательная работа в школе осуществляется в рамках модулей рабочей программы 

воспитания:  

Инвариантные модули:  

 Классное руководство.  
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 Школьный урок  

 Курсы внеурочной деятельности  Самоуправление.  

 Профориентация  

 Работа с родителями(законными представителями)обучающихся  

 Школьный лагерь  

 Ключевые общешкольные дела.  

 «Профилактика и безопасность» (пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний)»  

Виды и формы воспитательной деятельности рабочей программы модулей воспитания 

конкретизированы в календарных планах воспитательной работы НОО, ООО и СОО Выводы: 1. 

Нормативное обеспечение воспитательной работы соответствует требованиям и является 

достаточным.  

2. Основные цель, задачи, направления и содержание воспитания соответствуют примерной 

рабочей программе воспитания, одобренной решением федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22).  

РАЗДЕЛ 2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Руководящий состав: Директор школы – осуществление контроля развития системы 

организации воспитания обучающихся.  

Заместитель директора по ВР - организация воспитательной работы в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих решений по результатам анализа, планирование, 

реализация плана, контроль реализации плана.  

Руководство социальнопсихологической службой, кураторство Школьной службой медиации. 

Кураторство деятельности Школьного совета, волонтѐрского объединения, Родительского и 

Управляющего советов, деятельности объединений дополнительного образования, Школьного 

спортивного клуба, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования, классных руководителей. Обеспечение работы «Навигатора дополнительного 

образования» в части школьных программ.  

Заместители директора по УВР – осуществление контроля реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, организация работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями (законными представителями), учителями- 

предметниками.  

Организация методического сопровождения и контроля учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися, 

одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». Педагогический состав: 

Социальный педагог – организация работы с обучающимися, родителями (законными 

представителями), классными руководителями, учителями-предметниками по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, детского неблагополучия в том числе 

в рамках межведомственного взаимодействия.  

Проведение в рамках своей компетентности коррекционно-развивающей работы с учащимися 

«группы риска» и их родителями (законными представителями).  

Организация разработки КИПРов (при наличии обучающихся категории СОП), обеспечение их 

реализации, подготовки отчетов о выполнении.  
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Педагог-психолог - организация психологического сопровождения воспитательного процесса: 

проведение коррекционные занятия с учащимися, состоящими на различных видах учѐта; 

консультаций родителей (законных представителей) по корректировке детскородительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного развития. Проведение занятий с 

обучающимися, направленных на профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию .  

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями – куратор РДММ – организация и проведение школьных мероприятий, 

обеспечение участие обучающихся в муниципальных, региональных и федеральных 

мероприятиях, в том числе по линии РДММ.  

Педагоги-дополнительного образования (3 специалиста) – разработка/корректировка, 

обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Классные руководители (2 специалиста) - организация воспитательной работы с обучающимися 

и родителями на уровне классного коллектива.  

Учитель-логопед - проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися, консультаций родителей (законных представителей) в рамках своей 

компетентности.  

Учитель-дефектолог- проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих 

занятий с обучающимися, консультаций родителей (законных представителей) в рамках своей 

компетентности.  

Школьное методическое объединение классных руководителей.  

Дата 

проведения  

Рассматриваемые вопросы  Количество 

присутствую 

щих  

Август 2022 г.  1. Анализ работы ШМО классных 

руководителей за 2021-2022 учебный год. План 

работы методического объединения на 2022-2023 

учебный год.  

2. Современные требования к планированию 

воспитательной работы классных руководителей в 

соответствии с ФГОС. Рекомендации по 

составлению плана воспитательной работы на 2022- 

2023  учебный  год.  Календарь  памятных  дат.  

3. Изучение основных нормативных документов 

и методических рекомендаций на 2022-2023 учебный  

23  

 

  год.  

4 План профилактических мероприятий по БЖД. 

Работа классного руководителя по предотвращению 

детского дорожно - транспортного травматизма.  
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Сентябрь 2022  

г.  

1. Ознакомление классных руководителей с 

порядком проведения СПТ учащихся 7-11 классов.  

2. Ознакомление классных руководителей с 

графиком проведения СПТ учащихся 7-11 классов.  

3. Организация работы с родителями по 

подготовке к проведению СПТ.  

Составление  графика  открытых 

 классных мероприятий.  

2. Рассмотрение инструкций в ПДД и ТБ для 

учащихся 1-11 классов.  

3. Рассмотрение положений о классном часе, об 

открытом классном часе, об открытом внеурочном 

занятии, о рейтинговой системе.  

4. Профилактика  суицидального 

 поведения  у подростков».  

24  

Ноябрь 

 2022 

года  

1. Создаение методической копилки классного 

руководителя, обмен опытом.  

2. Классный уголок как отражение деятельности 

классного коллектива.  

3. Ознакомление классных руководителей 1 -8 

классов  с  результатами  психологической 

диагностики, рекомендациями педагога-психолога.  

4. Занятость учащихся во время новогодних 

каникул.  

26  

Январь 2023 г.  1. Детские общественные организации как 

механизм вовлечения учащихся в активную 

общественную деятельность.  

2. Организация работы классных коллективов по 

реализации проектов социальной направленности.  

3. Планирование  мероприятий  в  рамках военно-  

26  
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  патриотической работы. Рассмотрение положений о 

проведении соревнований «А ну-ка, парни!», 

«Зарница», «Биатлон»  

4. Ознакомление классных руководителей 9, 11 

классов  с  результатами  психологической 

диагностики  учащихся  «Склонность  к 

отклоняющемуся поведению.  

  

Март 2023 г.  1. Анализ  проведения  месячника 

 военно- патриотической работы.  

2. Подготовка к проведению районного конкурса 

«Самый классный классный»  

3. Рассмотрение положений о проведении 

школьных конкурсов рисунков «Люблю тебя, мой 

край родной», конкурсе фотографий «Весеннее 

дыхание земли», поделок «Весенний первоцвет в 

подарок любимому району»  

24  

Май 2023 г.  1. Анализ ВР за 2022-2023 учебный год  

2. Безопасность учащихся в период летних каникул.  

3 Организация работы пришкольных лагерей  

28  

Ежегодно педагоги школы участвуют в конкурсах профессионального мастерства. Классный 

руководитель 3Б класса, учитель начальных классов стала финалистом  областного конкурса  

«Воспитать человека».  

  

Вывод:  

1. Обеспеченность воспитательной работы кадрами составляет 100%  

2. План работы ШМО классных руководителей реализован на 100 %  

  

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Методическое сопровождение воспитательной работы в 2022-2023 учебном году было 

организовано преимущественно с использованием административного ресурса через:  

1. Организацию работы школьного методического объединения классных руководителей.  

2. Проведение цикла семинаров-практикумов для классных руководителей и 

учителейпредметников по следующим темам:  

 Технология планирования воспитательной работы с классом на учебный год.  

 Как  обеспечить  качественный  мониторинг  личностных  результатов  обучающихся.  

Профилактика буллинга в классных коллективах.  

 Школьный урок как основной ресурс воспитания обучающихся.  

 Организация работы с родителями в рамках рабочей программы воспитания.  

 Эффективные формы взаимодействия с обучающимися.  Профилактика суицидального 

поведения обучающихся.  

 Профилактика экстремизма в подростковой среде.  
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3. Оформление тематических буклетов, инфо-карточек для классных руководителей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

4. Подготовку/подбор материалов для проведения тематических классных часов.  

Также в рамках методического сопровождения воспитательной работы было организовано 

прохождение курсов повышения квалификации по теме «Разговор о важном : организация и 

обеспечение внеурочной деятельности» и участие в онлайн и офлайн вебинарах, семинарах. 

Курсы повышения квалификации по теме «Разговор о важном : организация и обеспечение 

внеурочной деятельности» в 2022-2023 уч. году прошли 10 педагогов, что составило 48% от 

количества классных руководителей.  

Педагоги активно принимают участие в мастер-классах, конкурсах, акциях на различных 

уровнях.  

Бердниковский  

литературно  – 

патриотический 

фестиваль  

Мастер-класс  

районный  Сертификат 

участника  

Низенькова 

О. П.  

Бердниковский  

литературно  – 

патриотический 

фестиваль  

Мастер-класс  

    Кочеткова 

Е. П.  

Областной  VIII  Областной  Сертификат    

Православный    участника  Кочеткова  

фестиваль  «Покрова      Е.  П.  

над  малой  Родиной»  

Мастер-классы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Абрамова  

А. В.  

Яковлева А. 

С.  

Организация   и 

проведение  Диктанта 

Победы  

всероссийский  40 учащихся  Кочеткова 

Е. П.  

Организация  и 

проведение 

экономического 

диктанта  

всероссийский  19 учащихся  Кочеткова 

Е. П.  

Организация  и 

проведение 

этнографического 

диктанта  

всероссийский  20 учащихся  Чугунова Н. 

В.  

Организация 

 участия учащихся 

 во  

Всероссийском проекте  

всероссийский  3 киноурока  Абрамова 

А. В.  
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«Киноуроки»  

Организация 

 участия учащихся 

 во  

Всероссийском проекте  

«Профи»  

всероссийский  6 занятий  Яковлева А. 

С.  

Выводы: 1. Методическое сопровождение осуществлялось согласно плану с использованием 

преимущественно  административного  ресурса,  ресурс  педагогов 

 (личностный, профессиональный) использовался недостаточно.  

2. Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам воспитания 

и социализации обучающихся, недостаточное. Модуль «Классное руководство»  

1-4. 09 - изучение учащихся класса; составление карты интересов и увлечений обучающихся  

6-11. 09 - проведение классного часа «Безопасный маршрут «Дом – школа – дом»  

20 – 25. 09 –распределение обязанностей, организация дежурства в классе  

Октябрь - Проведение классных часов, мероприятий, направленных на формирование 

трудолюбия и ответственного отношения к труду.  

Проведение классных часов и мероприятий по профессиональной ориентации.  

Проведение социальных акций «Трудовой десант», «Экодесант»  

Ноябрь - Проведение классных часов, мероприятий, направленных на формирование 

потребности в здоровом образе жизни; направленных на формирование умений выбора, 

нравственных жизненных ценностей учащихся; на приобретение учащимися опыты 

нравственного выбора.  

Декабрь - Проведение классных часов, мероприятий, направленных на формирование 

потребности у учащихся в обучении; направленных на формирование умений выбора в пользу 

ценностного отношения к знаниям; на приобретение учащимися  

опыта выбора в пользу ценностного отношения к знаниям.  

Январь - Проведение классных часов, мероприятий, направленных на воспитание у учащихся 

ценностного отношения  

к культуре как духовному богатству общества  

Февраль - Воспитание у учащихся ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. Март - Воспитание у учащихся 

ценностного отношения  

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

Апрель - Воспитание у учащихся ценностного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в  

защите и постоянном внимании со стороны человека.  
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Май - Воспитание у учащихся ценностного отношения  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье. Работало 2 классных коллектива.  

  

Рейтинг 10-11 классы  

Мероприятия  10  11  

Конкурс  инфографики  

"Ульяновская область. Будущее"  

10  10  

Видео с поздравлением «С Днѐм 

рождения, Симбирский край»  

10  10  

Коллективно-творческая  работа 

"Память жива".  

10  10  

Всероссийский  патриотический 

онлайн-диктант  

5  5  

Урок  патриотизма   ―А. 

Матросов:подвиг на века‖.‖Герой  

Советского   Союза  В.Н.  

Каштанкин‖  

5  5  

Урок  мужества:  ―Детство, 

опаленное войной‖  

 5  5  

Акция ―Носки Добра‖   5  5  

―Мистер и миссис школы‖   10  10  

Поздравительный  флешмоб 

марта‖  

―8  5  5  

Смотр строя и песни   8  10  

Акция ―Поздравь ветерана‖   5  5  
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Диктант Победы   5  5  

Всего баллов   83  85  

Процент участия   100%  100%  

Процент призовых мест  100%  100%  

  

Выводы:  

1. Учащиеся активно принимают участие в классных и общешкольных мероприятиях  

2. В школе ведѐтся активная работа по вовлечению учащихся к участию в конкурсах на различных 

уровнях.  

Проблемы: низкое участие в значимых конкурсах, утверждѐнных Приказом №715  

Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 г.  

  

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Запланировано  Вне плана  
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01.09 – День знаний  

02.09 – Всероссийский урок ОБЖ  

03. 09 – День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  День  окончания 

 Второй Мировой войны.  

08.09 – День распространения грамотности  

10.09 – День безопасности  

12. 09 – День семейного общения  

17. 09 – День профилактики  

21.09 – День воинской славы России. 

Куликовская битва.  

25  -29.  09  –  Неделя 

 безопасности дорожного движения  

27. 09 – День туризма  

6-12  сентября  -Фестиваль 

 семейного общения  

08. 09 – челлендж (1-2 кл) «Вместе с 

родителями»  

09. 09 – «Семейные мастер-классы» (3-4 

кл.)  

08. 09 – «Трудовые традиции моей семьи» 

видео-марафон (5-7 кл)  

09. 09 – «Профессии моих родителей» (8-9 

кл.) коллективная презентация  

10. 09 «Современные профессии»  

01.10 – Декада признательности «Труд на 

благо других. Открытка ветерану»  

05.10 – «Коллаж-профи. Учитель – это 

круто!»  

07.10 – «Школа – старт профессиональным 

возможностям »  

11.10 – День безопасности. Видеозанятие 

для 5-11 классов  

Инфо-бум, посвящѐнный Дню школьника.  

14.10 – Праздник чтения «Всех вас в гости 

приглашает СимбирЧит»  

«Волонтѐр-движ»  

05 - 06.11. - «Витаминный фестиваль»  

09 - 10.11. - «Энерджи-спринт»  

09 - 10.11. - «Спорклуб»  

19.10 – День профилактики  

01.12  –  Всемирный  день  борьбы 

 со СПИДом  

03.12 – День неизвестного солдата  

03.12 – Международный день инвалида  

17.09 – «Кросс наций» (146 участников, 

10 победителей, 26 призѐров)  

24.09  –  День  правовых  знаний  

(проведено совместно с сотрудниками 

ОВД)  

Тема дня: «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью» с 

онлайн опросом.  

11.10 – День безопасности, онлайн 

информирование   на  тему  «Травле  

«НЕТ!»  

15.11 – День безопасности на объектах 

инфраструктуры  железнодорожного 

транспорта на территории Ульяновской 

области.  

Школьный конкурс рисунков «Мама – 

это нежность» - С 15 по 20.11.2021 

Выставка 20.11  

Поздравительная акция от школьных 

клубов «Маму поздравляем» - 26.11 2021 

г.  

Классные часы для учащихся 1-4 классов  

«Мамины помощники» - С 15 по 26.11  

Классные часы для учащихся 5-9 классов 

«Мамины увлечения» С 15 по 26.11  

Классные часы для учащихся 10-11  

классов   «Быть   мамой  –  это  

ответственно» С 15 по  

20-30.11 - 5-8 классов "Лучший буклет по 

ПДД".  

12-13.12 – организация участия учащихся 

и педагогов в  

Конституционном  диктанте  (42 

участника)  

30.10 – Всероссийская акция «С Днѐм 

рождения РДШ»  

04.11 – областная акция РДШ «Великий 

художник»  

04.11 – областная акция РДШ «Юный 

поэт»  

01.12 – участие учащихся 8-9 в онлайн- 

экскурсиях «ProПОО» по средним 

профессиональным образовательным 

учреждениям в рамках 

профориентационной программы X 

открытого  регионального  чемпионата 
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05.12 – День волонтѐра  

05.12 – День воинской славы России. Битва  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills  
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под Москвой.  

09.12 – День Героев Отечества  

10.12 – День безопасности  

10.12 – Единый урок права  

10.12  –  200-летие  со  Дня 

 рождения Некрасова  

12. 12 - День Конституции Российской  

Федерации  

20.12 – 30.12 Новогодний творческий 

фестиваль  

02.01 – «Техника безопасности во время  

 зимних  каникул»  

03.01 – «Операция «Обелиск»  

08.01 – Акция «Обелиск»  

10.01 – День безопасности  

21.01 – День профилактики  

27. 01 – День воинской славы России. День 

полного  освобождения 

 Ленинграда  от фашистской 

блокады.  

17-18.01 – «Мульт-прайм»  

24-26.01 – «Студия-бум»  

02.02 – День воинской славы России. 

Победа в Сталинградской битве.  

06.02 – День рождения Героя Советского 

Союза В. Н. Каштанкина.  

08.02. – День российской науки  

10. 02 – День безопасности  

15.02  –  День  памяти  о 

 россиянах, исполнявших 

 служебный  долг  за пределами 

Отечества.  

18. 02 – День профилактики  

21. 02 – Международный день родного 

языка.  

С 26.01 по 22.02 – Месячник военно- 

патриотической работы  

23. 02 – День Защитника Отечества.  

«Патриотический фестиваль», посвящѐнный 

памяти подвига В. Н.  

Каштанкина:  

с 01 по 03.02 – «Смотр строя и песни»; с 07 

по 10. 02 – военно-спортивная ига 

«Зарница» (5-8 классы).  

с 14 по 16.02 – «Инсценировка военной  

Russia) в Ульяновской области.  

01.12 - Всероссийская акция «Урок- 

цифры»  

01.12 -  онлайн урок «Малярные и 

декоративные работы» приняли участие 

учащиеся 2-4- х и 9-х классов.  

С 12.11 по 02.12 – Всероссийская акция  

«Уроки качества» (5 классов)  

С 09.12 по 20.12 – участие во 

Всероссийской акции по сбору  

 макулатуры  #БумБатл  

03.12 – организация участия учащихся 

во Всероссийской акции "Тест по 

истории Великой Отечественной войны" 

03.12 – В рамках реализации второго 

трека Программы "Орлята России" у 

ребят 4 классов прошли 2 занятия: 

"Музейный уголок" и "История одной 

вещи"  

 15.01  –  Всероссийская  акция  

КЛАССНЫЕ   ВСТРЕЧИ   РДШ   с 

Афанасенко Николаем Ивановичем - 

заслуженным мастером спорта СССР 

(хоккей с мячом), чемпионом мира.  

27.12  – «Школьная  психологическая 

служба»  

27.12 –«Телефоны доверия»  

27.12 – «МЧС предупреждает» - памятки 

и видеоблок  

29.12 – 31.12 – Всероссийская акция 

РДШ «Новогодние окна»  

31.12 - 03.01 – «Новогодний марафон 

поздравлений» (опубликовано 19 

видеопоздравлений)  

03.01 – «Причины пожара» - видеоблок  

04.01 – «Новогодняя викторина»  

06.01 – «Пожар на кухне» - видеоблок  

06.01 – «Святки»  

07.01 – рождественский мультфильм от 

школьной мультстудии «Кадрик»  

09.01 – правила безопасности для детей 

зимой  

10.01 - МЧС России предупреждает!  

Осторожно, сосульки!  
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песни»  

01.03 – Всемирный день иммунитета  

01. 03 – Всероссийский урок ОБЖ  

08. 03 – Международный женский день  

10.03 – День безопасности  

14  -  20.03  –  Всероссийская 

 неделя математики  

18. 03 – День воссоединения Крыма и  
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России  

18.03 – День профилактики  

20.03 – День счастья  

21 – 27 – Всероссийская неделя музыки.  

23.  03 – День памяти подвига В. Н. 

Каштанкина  

01. 04 – День смеха  

05.04 – День воинской славы России. 

Ледовое побоище.  

07. 04 – Всероссийский День здоровья  

10.04 – День безопасности  

11. 04 – День рождения В. Ф. Бердникова  

12. 04 – День космонавтики  

15. 04 – День профилактики  

22.04 – Международный День Земли  

30. 04 – Всероссийский День ОБЖ. День 

пожарной охраны.  

05. 05 – Международный день борьбы за 

права инвалидов.  

09. 05 – День Победы  

10. 05 – День безопасности  

15. 05 – Международный день семьи  

18.05 – Всероссийский день музеев  

20. 05 – День профилактики  

24. 05 – День славянской письменности и 

культуры  

25. 05 – Последний звонок.  

22.08 - «Велопробег», посвящѐнный Дню 

Российского флага  

23. 08 - «Бердниковский литературно- 

патриотический  фестиваль», 

посвящѐнный Курской битве.  

 

Вывод:  

Технология проведения школьных дел реализуется не в полном объеме  

  

Модуль «Урочная деятельность»  

Анализ рабочих программ по учебным предметам показал, что все учебные программы 

содержат целевые ориентиры результатов воспитания, а также тематику в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы.  

При посещении уроков было выявлено, что большая часть педагогов использует на своих 

уроках методы, методики и технологии, оказывающие воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; обеспечивает привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий.  

Итоги реализации мероприятий календарного плана модуля «Урочная деятельность»  
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Мероприятия  Охват  

Организация и проведение технологического диктанта  17 учащихся  

Организация и проведение экологического диктанта  29 учащихся  

Организация и проведение Диктанта Победы  40 учащихся  

Организация и проведение экономического диктанта  19 учащихся  

Организация и проведение этнографического диктанта  20 учащихся  

  

Уроки, рекомендованные Минпросвещением, в соответствии с календарѐм знаменательных и 

памятных дат проведены в полном объѐме.  

Выводы: 1. Уровень реализации воспитательного потенциала школьных уроков выше 

среднего.  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Были созданы условия для внеурочной деятельности учащихся и их дополнительного 

образования.  

 в 2022 – 2023 учебном году  

Занятость учащихся в кружках и секциях дополнительного образования  

От образовательного учреждения 

2 кружка – 9 человек  

  

класс  Занятость учащихся 1- 11 классов во внеурочной деятельности -100%  

Направления внеурочной деятельности/ количество часов  

Спортив 

но- 

оздорови 

тельное  

Духовн 

о-  

нравств 

енное  

Социальн 

ое  

Общекультурн 

ое  

Общеинте 

ллектуаль 

ное  

Всег 

о 

часо 

в  

10-ый  1  -  2  -  2  5  

11-ый  1  0,5  2  1  1  5,5  

Всего  2  0,5  4  1  3  10,5  

Вывод:  

Охват внеурочной деятельностью:  

1-11 класс – 100%  

Общая занятость – 100%  

  

Модуль «Самоуправление»  

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней. Уровень 

классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом классе. Данный 

уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои личностные качества, 

получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе разработки плана классных 

дел, подготовки и организации разнообразных событий класса.. Уровень общешкольного 

коллектива предполагает получение обучающимися опыта самостоятельного общественного 

действия.  
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В соответствии в выбранными направлениями внеурочной деятельности классы входили в 

определѐнные школьные клубы.  

Главным органом данного уровня самоуправления является Совет школьных клубов и 

общественных организаций (куратор - заместитель директора по ВР):  

председатели и командиры РДДМ, ЮНАРМИИ, волонтѐров, ЮИД, интеллектуального,  

спортивного, краеведческого клубов, читательского клуба, клуба «ПРОФИ»)  

Возглавляет СОВЕТ Президент ученического самоуправления.  

На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют со старшим вожатым, 

кураторами ученического актива из числа педагогических работников школы, представителями 

лидеров педагогического и родительского коллектива. При организации общешкольного уровня 

самоуправления решаются следующие задачи: планирование, организация и анализ 

общешкольных мероприятий и культурно-образовательных событий; разработка и внедрение 

инициатив ученического, педагогического и родительского коллективов; управление социально 

ориентированной деятельности школы; создание и укрепление общешкольных традиций.  

  

Проблема: не создан Центр детских инициатив.  

  

Модуль «Работа с родителями»  

Созданы общешкольный и классные родительские комитеты, организована работа 

Родительского патруля.  

Организован родительский всеобуч:  

03.09.22 – организация участия родителей во Всероссийском проекте «Диктант Победы»  

22.09.22 г. – организация участия родителей в муниципальном родительском собрании 

"Профилактика девиантного поведения и правонарушений несовершеннолетних на территории 

МО "Ульяновский район"  

16.10 – организация участия детей и родителей в районном фестивале «Симбирский покров» 

16.10 – организация участия детей и родителей в конкурсах и мастер-классах областного 

православного фестиваля «Покрова над малой Родиной»  

24-30.10 – организация участия родителей в мероприятиях в рамках Всероссийской недели 

родительской компетентности  

01.11.22 г. – организация участия родителей в областном родительском собрании «Век  

«цифровизации»: Как сохранить здоровье ребенка?»  

03.11.22 – организация участия родителей во Всероссийском проекте «Большой 

этнографический диктант»  

29.12 – родительский онлайн всеобуч по ТБ  

19 мая – Общешкольное родительское собрание Профилактика негативных проявлений 

подростков дома, во дворе, в общественных местах.  

Родители принимают активное участие в таких мероприятиях, как День семейного общения, 

День матери, Новогодние праздничные мероприятия, Патриотический фестиваль, Последний 

звонок, Выпускные вечера.  

Проблемы: требуется активизация работы Родительского комитета.  

Модуль «Профилактика и безопасность»  
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В рамках программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних на 2021 – 2026 гг» проведена следующая работа:  

мероприятия  исполнение  

Мониторинга 

 трудоустройства 

выпускников  

Все выпускники 11 классов трудоустроены.  

Выявление  

несовершеннолетних,   не 

посещающих и систематически  

пропускающих  по 

неуважительным  причинам  

учебные занятия  

Ежедневно осуществлялся контроль учебного 

процесса. Злостных нарушителей не выявлено. 

Организованы интернет-сообщества для  

обратной связи с родителями и учащимися  

мероприятия по вовлечению 

учащихся во внеурочную 

занятость, в систему 

дополнительного образования, в 

участие   в   общешкольных  

В навигаторе опубликовано от школы 14 

программ дополнительного образования, через 

автоматическую идентификационную систему 

зарегистрировано 262 человека.  

От   ИДДТ   работает   7   кружков,   через  

 

ключевых делах  автоматическую идентификационную систему 

зарегистрировано 128 человек. Всего 390 от 470 = 

83%  

38 программ внеурочной деятельности – 470 

уч.100% занятость учащихся во внеурочной 

деятельности,   в   том   числе   8   (100%) 

несовершеннолетних из семей СОП)  

Мероприятия, 

 направленные на 

формирование у учащихся 

здорового образа жизни  

За учебный год 2022 – 2023 гг проведено  

9 Дней профилактики 

9 Дней безопасности:  

https://vk.com/sbk_school  

  

Проведены классные часы  

Ноябрь - классные часы для учащихся 9, 11 

классов на тему: «Готовимся к жизненным 

испытаниям».  

https://vk.com/sbk_school
https://vk.com/sbk_school
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Мероприятия, направленные на 

формирование  правовой 

культуры  учащихся  и 

 их ответственного 

 отношения  к своим 

обязанностям  

В школе организовано соуправление. Разработана 

система работы школьных клубов по интересам. 

В каждом школьном клубе создан Совет 

учащихся. Председатель клуба входит в состав 

Школьного Совета учащихся. В течение года 

ребята реализуют свои идеи, проводят 

общешкольные мероприятия, акции. В школе 

сложилась традиция проведения таких 

мероприятий, как День учителя, День школьника, 

День самоуправления, Осенний бал, Новогодний 

маскарад. Эти мероприятия все ждут, к ним 

готовятся не только дети, но и родители. В 

декабре 2022 года новогодние мероприятия.  

В рамках правого просвещения проведены 

следующие мероприятия:  

24.09 – День правовых знаний (проведено 

совместно с сотрудниками ОВД)  

11.10 – День безопасности. Видеозанятие для 5-11 

классов  

Тема дня: «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью» с онлайн 

опросом.  

11.10  –  День  безопасности,  онлайн 

информирование на тему «Травле «НЕТ!»  

15.11 – День безопасности на объектах 

инфраструктуры железнодорожного транспорта 

на территории Ульяновской области.  

12.12 – День Конституции (24 политинформации) 

Единый урок права  

12-13.12 – организация участия учащихся и 

педагогов в Конституционном диктанте (42  

участника)  

Мероприятия, направленные на  10.09.2021 «Перекрѐсток» Интерактивная игра  

формирование  культуры 

безопасного  поведения учащихся 

в быту, природе, на дорогах  

10.09 - «Пожарная безопасность»  

Тренировочное мероприятие; «Экскурсия в 

пожарную часть №129» для учащихся 4-х классов; 

Классные часы на тему "Действия при угрозе 

возникновения пожаров и других чрезвычайных 

ситуаций" для учащихся 5-11 классов.  

27.12 – «МЧС предупреждает» - памятки и 

видеоблок  

03.01 – «Причины пожара» - видеоблок  

06.01 – «Пожар на кухне» - видеоблок  



  212  

Индивидуальные 

профилактические  беседы 

 с несовершеннолетними  

«группы риска» сотрудниками  

ОВД  

24.09 - с учащимися 10-11 классов  

Индивидуальные 

профилактические беседы с 

несовершеннолетними  «группы 

риска» педагогами школы.  

Проведено 9 бесед  

Совет по профилактике  Составлено 9 протоколов  

Организация  участия 

учащихся в общероссийских 

акциях  

01.12 – участие учащихся  в онлайн-экскурсиях 

«ProПОО» по средним профессиональным 

образовательным учреждениям в рамках 

профориентационной программы X открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в  

Ульяновской области.  

01.12 - Всероссийская акция «Урок-цифры» С 

09.12 по 20.12 – участие во Всероссийской акции   

по   сбору   макулатуры   #БумБатл 03.12 – 

организация участия учащихся во Всероссийской 

акции "Тест по истории Великой Отечественной 

войны"  

  

В рамках программы по профилактике наркомании и токсикомании среди детей и подростков 

«Сириус» на 2020 – 2025 гг. проведены следующие мероприятия:  

мероприятия  исполнение  

Организация и проведение 

антинаркотических кинолекториев, бесед, 

круглых столов с обучающимися 

образовательных организаций  

Проведено 5 кинолекториев, направленных на 

антинаркотическую профилактику с учащимися 7-

11 классов.  

10.11   –   День   безопасности   на   тему  

«Предупреждение вовлечения детей и подростков 

в потребление наркотических средств, ПАВ, 

употребление  

никотиносодержащих изделий»  

08.11 – 12.11 организация школьного марафона 

видеороликов ЗОЖ «Влияние никотина на  

детский организм» (9В, 11,10,9Б)  

    

  

В рамках рабочей программы профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних проведены следующие мероприятия:  

  

мероприятия  исполнение  
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Организация и проведение 

работы по формированию у 

учащихся  понимания 

ценности  и  смысла 

человеческой   

 жизни, взаимопомощи 

 и взаимовыручки.  

Октябрь - классные часы для учащихся 7-11 классов на 

тему: «Жизнь как высочайшая ценность».  

Ноябрь - классные часы для учащихся 9, 11 классов на 

тему: «Готовимся к жизненным испытаниям».  

Психологическая 

диагностика эмоционального 

благополучия  учащихся 

(изучение  тревожности, 

межличностных отношений)  

Проведено в октябре 2022 г.  

Организация своевременного  

 выявления детей,   

имеющих  риск 

суицидального поведения в 

связи с  подготовкой  к 

экзаменам    (диагностика 

склонности        

  к  

отклоняющемуся 

поведению)  

Методика СОП (9,11 классы)  проведено  

  

11 класс 23.03.2022  

Запланировано на март 23 г.  

Организация  работы 

 по пресечению 

 всех  случаев 

неуставных  отношений 

между  участниками 

образовательных отношений 

в рамках работы Школьной 

службы медиации.  

Работа «Почты доверия»  

Установлен ящик «Почта доверия» на первом этаже 

(ежедневно происходит проверка, регистрация 

обращений).  

Организована работа Школьной службы медиации.  

Распространение памяток по 

профилактике  суицидов  

среди учащихся  

Памятки расположены в онлайн-сообществах классов и на 

школьном сайте https://klychish.edusite.ru/  

Доведение  до  сведения 

учащихся и их родителей 

информации  о 

 телефоне доверия 

 (Размещение 

информации  о 

 работе телефонов 

доверия, служб, способных 

оказать помощь в сложной 

 ситуации,  на 

стендах  и 

Оформлены стенды в фойе первого этажа «Информация 

для  родителей»,  «Информация  для 

 учащихся»,  с указанием телефонов доверия, 

горячих линий. Информирование детей и родителей 

организовано в школьной группе РДШ 

https://vk.com/sbk_school и на школьном сайте 

https://klychish.edusite.ru/  

https://klychish.edusite.ru/
https://klychish.edusite.ru/
https://vk.com/sbk_school
https://vk.com/sbk_school
https://klychish.edusite.ru/
https://klychish.edusite.ru/
https://klychish.edusite.ru/
https://klychish.edusite.ru/
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 официальных  

сайтах  

общеобразовательных 

учреждений)  

Проведение  всеобуча  на 

собраниях для  родителей 

(законных представителей) по 

вопросам профилактики 

эмоционального  

неблагополучия, 

суицидальных  

 намерений 

несовершеннолетних,  

обеспечение       их 

безопасности.  

Памятки расположены в онлайн-сообществах классов  

Индивидуальные 

консультации  

Проведено  2   консультации  согласно 

 графику консультаций   специалистов   

педагога-психолога, социального педагога  

  

Таким  образом,  за  2022-2023  уч.г.   совместно  с  сотрудниками   ОМВД  России  

«Ульяновский» проведена активная работа, направленная на профилактику девиантного 

поведения учащихся..  

  2022- 

2023  

2021- 

2022  

2020-2021  2019 - 2020  

Несовершеннолетние,  

состоящие  на  

профилактическом учѐте в 

органах внутренних дел  

0  0  0  0  

Несовершеннолетние,  

состоящие  на  

внутришкольном 

профилактическом учѐте  

0  0  0  0  

Количество  семей, 

находящихся  в  социально 

опасном положении  

0  0  0  0  

Модуль «Школьный лагерь»  

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей.  

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения детских 

интересов и расширения кругозора невозможно переоценить.  
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Лето - наилучшее время, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, 

накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. 

Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым романтическим стилем и 

тоном, это жизнь в новом коллективе.  

С целью организации летнего отдыха и летней занятости учащихся на базе школы был 

организован лагерь с дневным пребыванием детей «#Исток» по программе №Орлята России».  

Было проведено 2 смены, всего охвачено 165 учащихся.  

Выводы:  

1.Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Орлята России» в 100% объеме. 

Насыщенность и результативность мероприятий видна по отзывам родителей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ  ВОСПИТАНИЯ,  СОЦИАЛИЗАЦИИ  И  САМОРАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Исследование уровня и динамики развития личности обучающихся проводилось посредством 

мониторинга личностных результатов.  

Для определения уровня сформированности личностных результатов использовался метод 

встроенного педагогического наблюдения: классный руководитель соотносил поведенческие 

проявления ребѐнка в обычной жизни с заданными ФГОС личностными результатами, что 

позволило определить проблемные места в воспитательной работе конкретного классного 

коллектива, параллели, уровня образования, школы.  

Предметом анализа личностных результатов являлись показатели по всем основным 

направлениям воспитания:  гражданское воспитание;  патриотическое воспитание;  

духовно-нравственное воспитание;  эстетическое воспитание;  физическое воспитание, 

формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия;  трудовое 

воспитание;  экологическое воспитание;  ценность научного познания.  

Выводы: 1. В целом прослеживается положительная динамика уровня сформированности 

личностных результатов обучающихся, что говорит о системной и целенаправленной 

воспитательной работе, проводимой педагогическим коллективом школы  

Рекомендации: 1. В 2023-2024 учебном году на уровне классных коллективов, на уровне 

параллелей и на уровне всех трѐх уровней образования усилить работу по направлениям, 

показавшим наименьшие результаты.  

3. Классным руководителям запланировать индивидуальную работу с обучающимися, 

показавшими уровни критический и ниже среднего.  

При  необходимости  использовать  ресурс  социально-психологической 

 службы, дополнительного образования, детских общественных организаций.  

РАЗДЕЛ 5. РЕАЛИЗАЦИЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Календарный план воспитательной работы был составлен на основании письма 

Минпросвещения России от 17.06.2022 N ТВ-1146/06 «О примерном календарном плане 

воспитательной работы» (вместе с "Примерным календарным планом воспитательной работы 

на 2022/2023 учебный год", утв. Минпросвещения России 10.06.2022 ДГ-120/06вн) и 

регионального календаря образовательных событий.  

Анализ реализации календарного плана выявил следующее: реализация календарного плана не 

в полном обьеме.  

Причины реализации календарного плана не в полном объеме:  
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 Появление в течение года не включенных в план, но обязательных 

для проведения и участия мероприятий – таких мероприятий в 2022-2023 

учебном году было 25.  

 Ограничения на проведения массовых мероприятий.  Утрата 

актуальности мероприятия. Выводы:  

1. Реализация календарного плана воспитательной работы с учетом запланированных 

мероприятий составила 94%.  

2. Средний качественный уровень проведения мероприятий – выше среднего.  

Рекомендации: 1. При составлении календарного плана воспитательной работы на 2023-2024  

учебный год строго придерживаться федерального календарного плана воспитательной 

работы. 2. Учитывать при планировании региональные и муниципальные мероприятия, а также 

мероприятия, организуемые по линии РДДМ «Движение первых» .  

3. Для составления календарного плана воспитательной работы создать рабочую группу из 

числа педагогических работников, Школьного совета, Родительского совета.  

ОБЩИЙ ВЫВОД:  

1. В целом воспитательная работа педагогического коллектива в 2022-2023 учебном году была 

организована в соответствии с обновленными федеральными образовательными стандартами, 

а также федеральными и региональными документами, нормативными актами.  

2. Динамика уровня сформированности личностных результатов обучающихся положительная.  

3. Отмечается высокая результативность участия обучающихся в мероприятиях социальной, 

творческой и спортивной направленностей.  

ЗАДАЧИ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД:  

1. Актуализировать рабочую программу воспитания в соответствии с федеральной рабочей 

программой воспитания и с учетом выявленных дефицитов по результатам анализа 

воспитательной работы за 2022-2023 учебный год.  

2. Обеспечить качественную реализацию актуализированной программы.  

3. Организовать работу по восполнению выявленных ценностных дефицитов по 

результатам мониторинга уровня сформированности личностных результатов 

обучающихся на уровне классных коллективов, параллелей, уровней образования, 

образовательной организации.  

4. Обеспечить усиление воспитательного потенциала школьных уроков.  

5. Организовать работу Центра детских инициатив.  

  

  

2.4. Программа коррекционной работы  

  

Программа коррекционной работы (далее ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МОУ  

Большеключищенкой СШ имени В.Н. Каштанкина. ПКР разрабатывается для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. Содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются 
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адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава учащихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются 

особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования.  

  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 

государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

сознательности, активности и самостоятельности учащихся при руководящей роли учителя; 

принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.  

Специальные принципы учитывают особенности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; 

комплексности).  

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи учащимся с особыми образовательными  

потребностями, направленной  на коррекцию  и/или компенсацию недостатков в 

физическом или   психическом  развитии для успешного освоения  ими основной 

образовательной  программы, профессионального самоопределения,  социализации,  

обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;  

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных);  
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– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности;  

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению;  

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий.  

  

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов  

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют 

освоению учащимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников.  

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности учащихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 

организации проводят учителя-предметники и все специалисты (педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог).  

Учителя-предметники осуществляют аттестацию учащихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности.  

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В 

зависимости от состава учащихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической 

работе привлекаются разные специалисты.  

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ЦПМПК о статусе 

учащихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).  

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и физического развития 

подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом и др.) 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. 

Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, полугодие год), 
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чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие 

коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР.  

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности.  

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками.  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.).  

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.  

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 

методических объединений и ЦПМПК.  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей учащихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами:  

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: 

учителемлогопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом, социальным 

педагогом.  

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями (законными 

представителями) школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов 

успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, 

способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может 

предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных 

разделов программы).  

– Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность.  

– Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, 

педагогпсихолог принимает активное участие в работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников с особыми образовательными потребностями. – 

Учитель-логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу). 
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– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; 

рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает 

рекомендации по преодолению речевых недостатков.  

– Консультативная работа учителя-логопеда с педагогами включает: обсуждение 

динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том 

числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими 

специалистами; определение возможности и целесообразности использования методов и 

приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников 

и учебных пособий (при необходимости).  

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и 

воспитания подростков с ОВЗ.  

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 

людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций.  

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (педагог-психолог) и лекций  

(учительлогопед).  

Направления коррекционной работы реализуются в урочной  и  внеурочной 

деятельности.  

  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создаѐтся рабочая 

группа, в которую наряду с основными педагогами включаются следующие специалисты: 

педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог.  

ПКР разрабатывается рабочей группой МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. 

Каштанкина поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционной работы, анализируется состав учащихся с ОВЗ в 

образовательной организации (в том числе – инвалидов, также школьников, попавших в 

сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий учащихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную 

жизненную ситуацию.  
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На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации 

ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих программах коррекционной направленностью.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы; 

проводится обсуждение хода реализации программы на школьном консилиуме 

принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается учащимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ЦПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются 

локальными нормативными актами МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. 

Каштанкина, а также ее Уставом; реализуются преимущественно во внеурочной 

деятельности.  

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех учащихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог участвует в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав 

и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, а 

также с родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений 

психологической службы МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина.  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  
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Работа организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) 

по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года 

педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями 

(законными представителями) и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов.  

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

учащихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму МОУ 

Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина (ППк). Его цель – уточнение особых 

образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и 

психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и 

воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; 

в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания 

учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой 

продвижения школьников в рамках освоения основной программы обучения и 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы 

коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических и учебных пособий.  

В состав ППк входят: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагоги и представитель администрации. Родители (законные представители) 

уведомляются о проведении ППк.  

ППК организации собирается по мере необходимости. На заседаниях консилиума 

проводится комплексное обследование школьников.  

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

учащегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной 

программы в рабочую программу коррекционной направленности вносятся изменения.  

Ориентируясь на заключения ЦПМПК, результаты диагностики ППк и 

обследования конкретными специалистами и учителями образовательной организации, 

определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и 

необходимость вариативных индивидуальных планов обучения учащихся с ОВЗ и 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программнометодических, материально-технических, информационных.  
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии.  

Программа коррекционной работы отражается 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 решает коррекционно-развивающие задачи на каждом 

уроке, с помощью специалистов осуществляется отбор содержания учебного материала (с 

обязательным учетом особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ), 

использование специальных методов и приемов.  

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам в учебной и внеурочной 

деятельности.  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, 

проблемноценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, 

спортивнооздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ.  

Специалисты и педагоги с участием самих учащихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 

развития потенциала школьников.  

  

2.4.5. Планируемые результаты работы с учащимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  

В итоге проведения коррекционной работы учащиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.  

Результаты учащихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению.  

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня.  

Личностные результаты:  

– сформированная мотивация к труду;  

– ответственное отношение к выполнению заданий;  

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  
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– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств;  

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-  

оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков);  

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты:  

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания;  

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников;  

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления;  

– определение назначения и функций различных социальных институтов.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.  

Учащиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной 

коррекционной работы.  

На базовом уровне учащиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.  

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

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

данному учебному предмету (предметам).  
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Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

учащихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. Предметные 

результаты:  

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 

возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально- 

волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).  

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения учащимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ имеют право 

добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях.  

Учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования  

Пояснительная записка  

Учебный план среднего общего образования МОУ Большеключищенской СШ имени 

В.Н. Каштанкина на 2023-2024 учебный год является частью основной образовательной 

программы среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Учебный план – документ, 

который определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

  

Нормативная база учебного плана  

  

Учебный план МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина на 2023-  
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2024 учебный год на уровне среднего общего образования ориентирован на требования 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» (Приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации о внесении изменений в ФГОС СОО от 29.12.2014 г. № 1645; 

от 31.12.2015 г. № 1578; от 29.06.2017 г. № 613, от 11.12.2020г.;).  

Нормативно-правовая база учебного плана среднего общего образования:  

1. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ с изменениями (ред. от 02.07.2021, с измен. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2021).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.32021, №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 года г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

5. Устав МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина;  

6. Календарный учебный график МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н.  

Каштанкина на 2023-2024 учебный год.  

7. Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина 

(утверждено приказом директора от 24.12.2018г. №422, рассмотрено на заседании 

педагогического совета от 24.12.2018г., протокол №2).  

  

Общая характеристика учебного плана среднего общего образования  

  

Учебный план среднего общего образования реализует в 11 классе МОУ  

Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина универсальный профиль обучения. 

Данный профиль были выбраны с учѐтом материально-технических, психолого- 

педагогических, информационно-методических и финансовых условий образовательного 

учреждения, а также мнения родителей (законных представителей) и учащихся 11 класса.  

Реализация учебного плана школы обеспечена:  

·Наличием в штатном расписании необходимых специалистов;  

·Педагогическими кадрами соответствующей квалификации;  
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·Учебно-методическими  комплексами  (учебными  программами, 

 учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, 

контрольными заданиями, необходимым оборудованием).  

  

Учебный план среднего общего образования предусматривает преемственность 

между уровнями образования и классами в процессе обучения.  

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определённой ФГОС СОО. Общими для включения являются учебные предметы: 

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

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Изучение предметов ведѐтся на базовом и углубленном уровне. Учебный план дополнен 

предметами и курсами по выбору.  

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного из изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно-творческой и др. Индивидуальный проект 

выполняется учащимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом.  

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана не превышает 

величину максимально допустимой недельной нагрузки в 11-х классах – 34 часа в неделю 

при 5-дневной учебной недели.  

При разработке учебного плана для учащихся 11 класса учитывалось требование 

ФГОС СОО: обязательная часть основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – 40% от общего объѐма образовательной программы среднего общего 

образования.  

  

Характеристика и обоснование частей учебного плана  

  

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области:  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык» (3 ч./нед.) на углублѐнном уровне, «Литература» (3 ч./нед.) на 

базовом уровне.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебным 

предметом «Родной язык (русский)», который изучался на базовом уровне в 10 классе в 

объёме 2 ч./нед. На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся и 

с учётом наличия возможностей Школы в качестве родного языка изучался русский язык.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом  

«Иностранный язык». Учебный предмет «Иностранный язык» направлен на изучение 

английского языка на базовом уровне в объѐме 3 часа в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика» на углублѐнном уровне – 6 ч./нед., «Информатика» на базовом  

(1 ч./нед.).  
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Предметная область «Общественные науки» представлена учебными предметами  

«История» на базовом уровне – 2 ч./нед., «Обществознание» на базовом уровне – 2 ч./нед., 

«География» на базовом (1 ч./нед.).  

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами 

«Физика» на базовом (2 ч./нед.), «Астрономия» на базовом уровне (1 ч./нед.), «Химия» на 

базовом (2 ч./нед.), «Биология» на базовом (2 ч./нед.).  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» на 

базовом уровне (2 ч./нед.) и «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне  

(1 ч./нед.).  

Учебный план дополнен индивидуальным проектом (1 ч/нед.).  

Также в учебный план включены курсы по выбору учащихся:  

• «Избранные вопросы математики» - 1 ч/нед.  

В 2023-2024 уч.г. Школа сотрудничает с УлГПУ им. И.Н. Ульянова в рамках сетевого 

взаимодействия университета со школами-партнѐрами Распределѐнного лицея в целях 

непрерывной системы по сопровождению профессионального самоопределения. Создание 

единой профориентационной среды позволяет обеспечить преемственность при переходе 

учащегося с одного уровня образования на другой и позволит повысить уровень 

профессионального самоопределения учащихся. Введены курсы по выбору «Психология» 

(0,5 ч./нед.) и «Педагогика» (0,5 ч./нед.).  

В соответствии СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 года, для удовлетворения 

биологической потребности в движении независимо от возраста учащихся третий час 

физической культуры в неделю, предусмотренный в объеме общей недельной нагрузки 

осуществляется во внеурочное время.  

  

Режимные моменты  

Учебный план ориентирован на 33 учебных недели для 11 класса. Учебный план 

предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей недели, при этом 

предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН.  

Продолжительность уроков 40 минут.  

Расписание уроков составлено в соответствии с СанПиН с учетом дневной и 

недельной нагрузки учащихся.  

  

Сведения о промежуточной (итоговой) аттестации учащихся  

  

Согласно п. 3,4,5 ст. 59 Федерального закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» в целях определения соответствия результатов освоения 

учащимися основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта проводится:  

- государственная итоговая аттестация, формы и порядок проведения которой 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования;  
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- итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ среднего общего образования в формах контрольных работ или тестирования по 

всем предметам учебного плана, не выбранных учащимися для государственной итоговой 

аттестации.  

Согласно п. 1 ст. 58 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012 г «Об образовании 

в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего предмета образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией.  

Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина.  

Промежуточная аттестация предусматривает осуществление аттестации учащихся 

по полугодиям – промежуточная текущая аттестация, и проведение промежуточной 

аттестации по окончании учебного года – промежуточная годовая аттестация.  

Результативность обучения по полугодиям оценивается по итогам текущего 

контроля: в 11-х классах по учебным предметам - по полугодиям; по предметам учебного 

плана.  

Промежуточная годовая аттестация проходит в сроки в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

Учебный план МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина направлен 

на достижение планируемых результатов обучения и воспитания, на успешное 

прохождение государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов и 

продолжение ими образования по выбранному направлению в учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования.  

Промежуточная аттестация проводится в форме определения индивидуальных 

достижений учащихся в освоении учебных предметов, курсов, дисциплин, 

предусмотренных учебным планом, по итогам учебного года (1 раз в год). Результатом 

промежуточной аттестации учащегося по каждому предмету, курсу, дисциплине является 

отметка, представленная как среднее арифметическое – полугодовых отметок. Формами 

промежуточной аттестации являются:  

• письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое;  

• устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

беседы, собеседования и другое;  

• комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  

  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) учащихся 11 

класса устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор).  
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Класс  Учебный предмет  Формы государственной итоговой 

аттестации  

  

  

  

11  

Русский язык  Единый государственный экзамен  

(ЕГЭ)  

Математика  Единый государственный экзамен  

(ЕГЭ)  

Предметы по выбору учащихся  Единый государственный экзамен  

(ЕГЭ)  

  

Учащиеся, обучающиеся по адаптированным образовательным программам и/или 

имеющие инвалидность, в соответствии с рекомендациями ГПМПК проходят ГИА в 

форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по обязательным предметам (русский 

язык, математика) и предметам по выбору.  

 Преподавание   учебных  предметов   осуществляется   в  соответствии  с  

требованиями ФГОС, на  основании рабочих программ,  составленных учителями- 

предметниками и утверждѐнных директором школы. При преподавании используются  

 учебники, входящие в федеральный   перечень   учебников,  рекомендованных  

(допущенных)  Министерством  просвещения    РФ  к   использованию 

  в общеобразовательных учреждениях.  

Учителями школы по окончанию отчѐтных периодов проводится сверка часов,  

предусмотренных программой и учебным планом и выданных фактически.  

Реализация данного учебного плана на уровне среднего общего образования (ФГОС 

СОО) предоставляет возможность получения стандарта образования всеми учащимися, 

позволяет достигнуть целей основной образовательной программы Школы, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

учащихся.  

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД  

(5-дневная неделя)  

  

Универсальный профиль  

  

Обязательные 

предметные области  

Учебные предметы  Уровень*  Количество часов в 

неделю  

Всего  

11 класс  

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  У  3  3  

Литература  Б  3  3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б - - 

Математика  и 

информатика  

Математика  У  6  6  

Информатика  Б  1  1  
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Иностранные языки  Иностранный язык  Б  3  3  

Общественные 

науки  

История  Б  2  2  

Обществознание  Б  2  2  

География  Б  1  1  

Естественные науки  Физика  Б  2  2  

Астрономия  Б  1  1  

Химия  Б  2  2  

Биология  Б  2  2  

Физическая 

культура, экология 

и  основы  

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б  2  2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б  1  1  

  Индивидуальный 

проект  

ЭК  1  1  

Предметы и курсы 

по выбору  

Избранные  вопросы 

математики  

ЭК  1  1  

Педагогика  ЭК  0,5  0,5  

Психология  ЭК  0,5  0,5  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  34  
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3.2. План внеурочной деятельности  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

План внеурочной деятельности МОУ Большеключищенской СШ имени В. Н. 

Каштанкина для 11 класса является обязательной частью организационного раздела 

основной образовательной программы, рабочие программы внеурочной деятельности 

являются обязательной частью содержательного раздела основной образовательной 

программы.  

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования  

План отражает основные цели и задачи школы  

Подготовлен с учетом требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования, обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через внеурочную деятельность, широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся, с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья.  

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении среднего 

общего образования (до 10 часов в неделю) и возможностей образовательной организации.  

План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в зависимости от возможностей МОУ Большеключищенской 

СШ имени В. Н. Каштанкина, а также особенностей окружающего социума.  

Внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в том числе:  

- непосредственно в образовательной организации;  

-совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры;  

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательной организации.  

Формы организации внеурочной деятельности:  

- учебные курсы;  

  

- творческие объединения дополнительного образования;  

- спортивные секции;  

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, экскурсии, мини- 

исследования, социально значимые акции.  

Все формы предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетают 

индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий  
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(продолжительность, последовательность).  

Основные принципы плана  

При выборе направлений и отборе содержания обучения МОУ Большеключищенская 

СШ имени В. Н. Каштанкина учитывает:  

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей;  

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- поэтапность развития нововведений;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения учащийся получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безотметочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка.  

Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  

• поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программе начального общего образования;  

• совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде;  

• формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни;  

• повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников;  

• развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы;  

• поддержка  детских  объединений,  формирование  умений 

 ученического  

самоуправления;  

• формирование культуры поведения в информационной среде.  

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства 

на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности реализуются черед работу 

ученических сообществ и воспитательных мероприятий.  
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Внеурочная деятельность на базе МОУ Большеключищенской СШ имени В. Н. 

Каштанкина реализуется через курсы внеурочной деятельности, работу классных 

руководителей, педагогов-психологов, педагогов дополнительного образования. При выборе 

направлений и отборе содержания обучения учитываются:  

• особенности МОУ Большеключищенской СШ имени В. Н. Каштанкина (условия 

функционирования, тип школы, особенности контингента, кадровый состав);  

• результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности;  

• возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;  

• особенности информационно-образовательной среды школы, национальные и 

культурные особенности региона.  

Направления внеурочной деятельности.  

• Духовно-нравственное  

• Коммуникативное направление (формирование функциональной грамотности)  

• Социальное  

• Общеинтеллектуальное  

• Общекультурное  

• Спортивно-оздоровительное  

Предусмотренные на внеурочную деятельность часы распределены следующим 

образом:  

Обязательная часть: 1 час в неделю — на информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»  

(понедельник, первый урок);  

1 час в неделю — на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся;  

1 час в неделю — на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся.  

Вариативная часть  

• На занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 

деятельности);  

• На занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 

школьных театрах, школьных спортивных клубах.  

Программы внеурочной деятельности разрабатываются на 34 учебные недели.  

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности  

- непосредственное духовно-нравственное приобретение ребѐнка благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка.  
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Все виды внеурочной деятельности обучающихся на ступени среднего общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты.  

Духовно-нравственное направление  

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине — России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре.  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном»,— разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.  

Коммуникативное направление (формирование функциональной грамотности) – 

внеурочный курс «Русский язык и культура речи».  

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретѐнные знания, 

умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение 

связи обучения с жизнью). Основная задача: формирование и развитие функциональной 

грамотности школьников и на развитие креативного мышления и глобальных компетенций. 

Социальное направление  

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному 

способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни.  

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности.  

Основные организационные формы: внеурочный курс «Семьеведение».  

Общеинтеллектуальное направление  

Основная цель: интеллектуальное развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных интересов.  

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как 

залогу их собственного будущего.  

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или углубленному 

изучению учебных предметов; занятия в рамках исследовательской и проектной 

деятельности: курсы внеурочной деятельности «Математика и не только», «Трудные 

вопросы химии», «Трудные вопросы информатики».  

Спортивно-оздоровительное направление  

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов.  
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Основные задачи: физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых; оздоровление школьников.  

Основные организационные формы: курс внеурочной деятельности «ЗОЖ».  

  

Годовой план внеурочной деятельности обучающихся 11 класса  

Направление внеурочной деятельности и 

название программы  

Количество часов/ 

11 класс  

Духовно-нравственное  

«Разговоры о важном»  1 ч.  

«Нравственные уроки литературы»  0,5 ч.  

Общеинтеллектуальное  

«Трудные вопросы химии»  1 ч.  

«Математика и не только»  1 ч.  

«Трудные вопросы информатики»  1 ч.  

Социальное  

«Семьеведение»  1 ч.  

Коммуникативная деятельность (формирование функциональной 

грамотности)  

«Русский язык и культура речи»  1 ч.  

Спортивно-оздоровительное  

«ЗОЖ»  1 ч.  

ВСЕГО  8,5 ч.  

  

  

3.3. Календарный учебный график  

  

Учебный год в МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина начинается 1 

сентября, состоит из 3-х триместров, включает каникулы по графику. МОУ Большеключищенская 

СШ имени В.Н. Каштанкина работает в одну смену. Школа работает в течение 5 дней в неделю с 

понедельника по пятницу, выходной день – суббота и воскресенье — в 1-11 классах.  

Продолжительность учебного года – 33 учебных недели для учащихся 1, 9,11-х классов, 34 

учебных недели для учащихся 2-8, 10 классов. Начало учебных занятий в 1-х классах в 8:10, во 2- 

11 классах - в 8:20 ч.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 7 календарных 

дней.  

  Дата начала/дата 

окончания  

Классы  Количество 

дней  

Начало учебного года  1 сентября 2023 года  1-11 классы  -  

1 осенние каникулы  09.10.2023-15.10.2023  1-11 классы  7  

2 осенние каникулы  20.11.2023-26.11.2023  1-11 классы  7  
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1 зимние каникулы  30.12.2023-07.01.2024  1-11 классы  9  

2 зимние каникулы  19.02.2024-25.02.2024  1-11 классы  7  

Весенние каникулы  08.04.2024-14.04.2024  1-11 классы  7  

Окончание учебного года  19.05.2024  

26.05.2024  

1, 9, 11 классы 

2-8, 10 классы  

-  

Летние каникулы  20.05.2024 – 31.08.2024  

27.05.2024 – 31.08.2024  

1 классы  

2-8, 10 классы  

-  

  

Продолжительность учебной недели:  

  классы  Количество 

обучающихся  

5-дневная 

учебная неделя  

10-11 классы  19  

  

Продолжительность уроков, перемен:  

Утренняя зарядка (ежедневно): в 08:05 – (1 классы), в 08:15 – (2-11 классы).  

Продолжительность уроков во 2-11 классах – 40 минут, перемен – 10, 20 минут.  

  

Расписание звонков уроков:  

Класс  №  

урока  

Продолжительность 

урока  

Продолжительность перемены  

2-11 классы  1  8:20 - 9:00  20 минут (завтрак 1-11 класс)  

2  9:20 – 10:00  20 минут (обед 1-3 классы)  

3  10:20 – 11:00  20 минут (обед 4-6 классы)  

4  11:20 – 12:00  20 минут (обед 7-11 классы)  

5  12:20 - 13:00  10 минут  

6  13:10 – 13:50  10 минут  

7  14:00 – 14:40  10 минут  

8  14.50 – 15.30  -  

  

Расписание звонков занятий внеурочной деятельности:  

Класс  Номер 

занятия  

Продолжительность занятия  Продолжительность 

перемены  

11 

классы  

  6 уроков в день  7 уроков в 

день  

  

Динамическая 

пауза  

14:00 – 14:30  15:00 – 15:30    

1  14:30 – 15:10  15:30 – 16:10  10 минут  

2  15:20 – 16:00  -    

  

Продолжительность полугодий:  

11 класс  Начало полугодия  
Окончание 

полугодия  

Количество учебных 

недель  

1 полугодие  01.09.23  29.12.23  16  

2 полугодие  08.01.24  19.05.24  17  
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год      33  

  

Аттестация учащихся  

Текущее оценивание и промежуточная аттестация:  

Класс  Текущее оценивание  Промежуточная 

аттестация  

1  Обучение без бального 

оценивания  

-  

2-8  По триместрам  

(во 2 классе с 1-го триместра)  

  

  

В конце учебного года  9  По триместрам  

10  По полугодиям  

11  По полугодиям  

  

Итоговая аттестация 9,11 классов.  

  

Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов проводится в мае-июне. 

Срок проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор).  

  

  

3.4. Календарный план воспитательной работы  

  

Календарный план воспитательной работы МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н.  

Каштанкина реализуется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной образовательной программы 

среднего общего образования (11 класс), а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей учащихся.  

  

Календарный план воспитательной работы на уровне СОО (11 класс) 

на 2023/24 учебный год  

2023 год - Год педагога и наставника  

2018-2027 гг. - Десятилетие детства в Российской Федерации  

2022-2031 гг. - Десятилетие науки и технологий  

2024 – Всемирный фестиваль молодѐжи в РФ (февраль – март 2024)  

  

Модуль «Урочная деятельность»  

№  Дела, события, мероприятия  классы  сроки  ответственные  

1.  Включение в рабочие программы 
учебных предметов, курсов,  

модулей тематики в 

соответствии с 

календарным планом 

воспитательной работы  

11  Август  Учителя- 

предметники  
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2.  Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со  

сверстниками и педагогическими 

работниками.  

11  В течение 

учебного года  

Учителя- 

предметники  

3.  Организация наставничества 

успевающих обучающихся над 

неуспевающими.  

11  В течение 

учебного года  

Учителя- 

предметники  

4.  Инициирование и поддержка  11  В  течение  Учителя-  

 

  исследовательской деятельности  

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и  

групповых исследовательских  

проектов  

  учебного года  предметники  

5.  Подбор соответствующего 
содержания уроков, заданий,  

вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для 

обсуждений.  

11  В течение 

учебного года  

Учителя- 

предметники  

6.  Сопровождение подготовки 

групповых и 

индивидуальных проектов.  

11  В течение 

учебного года  

Учителя- 

предметники  

7.  Организация участия 

обучающихся в дистанционных 

интеллектуальных играх.  

11  В течение 

учебного года  

Учителя- 

предметники  

8.  Международная 

просветительскопатриотическая 

акция «Диктант Победы».  

11  апрель  Учителя 

истории  

9.  День окончания Второй 

мировой войны. День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

11  03.09  Учителя 

истории  

10.  Международный день 

распространения грамотности .  

Информационная минутка на 

уроке русского языка  

11  08.09  Учителя 

русского языка 

и литературы  

11.  Международный день музыки.  11  01.10  Учителя 

музыки  

12.  Всемирный день математики 

(уроки - игры, уроки - 

соревнования )(15.10)  

11  16.10  Учителя 

математики  

13.  180 лет со дня рождения Г.И.  

Успенского. Международный 

день школьных библиотек.  

Библиотечные уроки  

11  25.10  Учителя 

русского языка 

и литературы  
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14.  День народного единства  

(04.11)(информационные 

минутки на уроках окружающего  

мира )  

11  03.11  Учителя 

истории  

15.  205 лет со дня рождения И.С. 

Тургенева.  

11  09.11  Учителя 

русского языка 

и литературы  

16.  445 лет со дня рождения Дмитрия  

Пожарского, князя, русского 

государственного деятеля  

11  1 1.11  Учителя 

истории  

17.  110 лет со дня рождения Виктора  

Драгунского, советского 

писателя.  

11  01.12  Учителя 

русского языка 

и литературы  

18.  220 лет со дня рождения Ф. 

Тютчева.  

11  05.12  Учителя 

русского языка 

и литературы  

19.  Международный день художника  

(информационная минутка на 

уроках изобразительного  

искусства )  

11  08.12  Учитель ИЗО  

20.  День прав человека.  11  10.12  Учителя истории  

21.  120 лет со дня рождения Аркадия 

Петровича Гайдара (Голикова).  

11  22.01  Учителя 

русского языка и 

литературы  

22.  145 лет со дня рождения Павла 

Петровича Бажова  

11  27.01  Учителя 

русского языка и 

литературы  

23.  День памяти А.С. Пушкина.  11  09.02  Учителя 

русского языка и 

литературы  

24.  100 лет со дня рождения Героя  

Советского Союза, кавалера 

ордена Ленина Александра 

Матвеевича Матросова.  

11  05.02  Учителя истории  

25.  Международный день родного 

языка Интерактивные уроки 

родного русского языка  

11  21.02  Учителя 

русского языка и 

литературы  

26.  90 лет со дня рождения лѐтчика - 

космонавта СССР Юрия 

Алексеевича Гагарина.  

11  09.03  Учитель физики  

27.  Международный день памятников 

и исторических мест  

11  18.04  Учителя истории  

28.  Всемирный день Земли.  11  22.04  Учитель 

географии, 

биологии  
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29.  День славянской письменности и 

культуры.  

11  24.05  Учителя 

русского языка и 

литературы  

Модуль «Внеурочная деятельность»  

№  Программа  классы  сроки  ответственные  

1.  Программа  курса  ВД  

«Разговоры о важном»  

11  Каждый 

понедельник  

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР  

Советник по 

воспитанию  

2.  Программа  курса  ВД  

«Математика и не только»  

11  Согласно 

расписанию 

внеурочной 

деятельности  

Учитель 

математики  

3.  Программа курса ВД «Трудные 

вопросы химии»  

11  Согласно 

расписанию 

внеурочной 

деятельности  

Учитель химии  

4.  Программа курса ВД 

«Нравственные уроки  

11  Согласно 

расписанию  

Учителя 

русского языка и  

  литературы»    внеурочной 

деятельности  

литературы  

5.  Программа курса ВД «Трудные 

вопросы физики»  

11  Согласно 

расписанию 

внеурочной 

деятельности  

Учитель физики  

6.  Программа курса ВД «Трудные 

вопросы информатики»  

11  Согласно 

расписанию 

внеурочной 

деятельности  

Учитель 

информатики  

7.  Программа  курса  ВД  

«Семьеведение»  

11  Согласно 

расписанию 

внеурочной 

деятельности  

Классные 

руководители  

8.  Программа курса ВД «Трудные 

вопросы биологии»  

11  Согласно 

расписанию 

внеурочной 

деятельности  

Учитель 

биологии  

9.  Программа курса ВД «Русский 

язык и культура речи»  

11  Согласно 

расписанию 

внеурочной 

деятельности  

Учитель 

русского языка и 

литературы  

10.  Программа  курса  ВД  

«Практическое 

обществознание»  

11  Согласно 

расписанию 

внеурочной 

деятельности  

Учитель истории  
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11.  Программа ДО «Волейбол»  11  Согласно 

расписанию 

внеурочной 

деятельности  

Педагог 

дополнительног 

о образования  

Модуль «Классное руководство»  

№  Дела, события, мероприятия  классы  сроки  ответственные  

 Работа с коллективом класса   

12.  Изучение учащихся класса; 

составление карты интересов и 

увлечений обучающихся  

11  1-5.09  Классные 

руководители  

13.  Урок знаний.  11  01.09  Классные 

руководители  

14.  Разработка совместно с 
учащимися Кодекса класса.  

Размещение Кодекса класса в 

классном уголке.  

11  04.09 – 10.09  Классные 

руководители  

15.  Занятия по программе 

курса внеурочной 

деятельности «Разговоры 

о важном».  

11  Каждый 

понедельник  

Классные 

руководители 

старшая вожатая  

16.  Тематические классные часы  11  Согласно 

графику  

Классные 

руководители  

17.  Организационные и деловые 

классные часы  

11  Согласно 

графику  

Классные 

руководители  

18.  Всероссийский урок «Экология  11  09-14.10  Классные  

 

  и энергосбережение» в рамках  

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче.  

    руководители  

19.  Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет.  

11  16-21.10  Классные 

руководители  

20.  Экскурсии  11  1 раз в 

триместр  

Классные 

руководители  

21.  Инициирование и поддержка 

участия класса в  

общешкольных делах,  

мероприятиях, оказание  

помощи в их подготовке, 

проведении и анализе  

11  Согласно плану  

«Основные 

школьные 

дела»  

Классные 

руководители  

22.  Вовлечение обучающихся в 

муниципальные, 

региональные, федеральные 

мероприятия, помощь в 

подготовке.  

11  В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  
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23.  Изучение классного коллектива  

(педагогическое наблюдение, 

социометрия).  

11  В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

24.  Классные мероприятия (игры, 

занятия с элементами 

тренинга, практикумы), 

направленные на  

создание в классе  

благоприятного  

психологического климата, 

профилактику буллинга.  

11  В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

25.  Вовлечение обучающихся в 

программы 

дополнительного 

образования.  

11  В течение 

учебного года  

Классные 

руководители, 

педагоги  

дополнительного 

образования  

26.  Работа по повышению 

академической успешности и 

дисциплинированности 

обучающихся.  

11  В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

27.  Классный час, посвященный 

снятию блокады Ленинграда.  

11  22-27.01  Классные 

руководители  

28.  Гагаринский урок «Космос – 

это мы!»  

11  08-13.04  Классные 

руководители  

29.  Классный час, посвященный  

79-й годовщине Победы в  

Великой Отечественной войне.  

11  май  Классные 

руководители  

Индивидуальная работа с учащимися  

30.  Изучение особенностей 

личностного развития  

обучающихся через  

педагогическое наблюдение, 

создание ситуаций ценностного  

11  В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

 

  выбора        

31.  Педагогическая 

поддержка обучающихся 

в решении жизненных 

проблем.  

11  В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

32.  Работа с обучающимися класса 

по ведению личных 

портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, 

творческие,  

спортивные, личностные 

достижения  

11  В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  
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33.  Педагогическая поддержка 

особых категорий  

обучающихся (учащихся с ОВЗ,  

«группы риска», одаренных и т.  

д.).  

11  В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

34.  Мониторинг страниц 

обучающихся в соц. сетях, 

работа по профилактике  

подписок на деструктивные 

сообщества.  

11  В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

35.  Индивидуальные беседы 

с обучающимися 

различной тематики.  

11  В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

36.  Деятельность, направленная на 
успешную адаптацию  

десятиклассников, а также 

прибывших обучающихся  

11  В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

37.  Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся.  

11  В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

Работа с педагогами, работающими с классом  

38.  Взаимодействие с 
учителямипредметниками по  

вопросам соблюдения 

единых требований в 

воспитании, 

предупреждению и  

разрешению конфликтных  

ситуаций  

11  В начале 

учебного года  

Классные 

руководители  

39.  Малый пед. совет (психолого- 

педагогический консилиум)  

«Адаптация десятиклассника».  

11  октябрь  Классные 

руководители  

Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог  

Социальный педагог  

40.  Взаимодействие с 
педагогомпсихологом, соц.  

педагогом по вопросам  

изучения личностных  

особенностей, 

профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся.  

11  В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

41.  Взаимодействие с педагогами 

ДО, по вопросу вовлечения  

11  В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  
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  обучающихся в  

дополнительные  

общеобразовательные  

общеразвивающие программы, 

внеурочные мероприятия.  

      

42.  Приглашение 

учителейпредметников 

на классные 

родительские собрания.  

11  В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

43.  Взаимодействие с 

педагогомпсихологом, соц. 

педагогом по вопросу  

организации поддержки особых 

категорий обучающихся.  

11  В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

44.  Участие в заседаниях 

социальнопсихологической 

службы, Совета 

профилактики.  

11  Согласно 

графику  

Классные 
руководители  

Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог  

Социальный педагог  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями  

45.  Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса,  

основных содержательных и  

организационных изменениях,  

о внеурочных мероприятиях и 
событиях жизни класса,  

школьных успехах и проблемах 

их детей.  

11  В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

46.  Помощь родителям в 

регулировании 

отношений между ними и 

другими  

педагогическими работниками.  

11  По мере 

необходимости  

Классные 

руководители  

47.  Проведение 

тематических классных 

родительских собраний 

(согласно  

утвержденной циклограмме).  

11  Не реже 1 раза 

в триместр  

Классные 

руководители  

48.  Организация работы 

родительского актива  

(комитета) класса  

11  В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

49.  Консультативная помощь и 

поддержка родителей 

особых категорий 

обучающихся.  

11  По мере 

необходимости  

Классные 

руководители  
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50.  Привлечение родителей  

(законных представителей), 

членов семей обучающихся к  

организации и проведению 

воспитательных дел,  

мероприятий в классе и школе.  

11  В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

№  Дела, события, мероприятия  классы  сроки  ответственные  

 

51.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню знаний  

11  01.09  Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая, 

педагог-организатор  

52.  Митинг «Минувших лет святая 

слава», посвященный дню  

окончания Второй мировой 

войны».  

11  04.09  Замдиректора по ВР  

Старшая вожатая  

Педагог-организатор  

53.  Акция «Капля жизни!», 
посвященная Дню  

солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09).  

11  04.09  Старшая вожатая  

Педагог-организатор  

54.  Квиз, посвященный  

Международному дню 

распространения грамотности.  

11  08.09  Старшая вожатая  

Педагог-организатор  

55.  Акция « Мы слышим их 
голоса», посвященная  

Международному дню памяти 

жертв фашизма.(10.09)  

11  11.09  Старшая вожатая  

Педагог-организатор  

56.  Фестиваль семейного общения 

, посвященный  Дню семейного 

общения»  

11  12.09  Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая  

Педагог-организатор  

57.  Акция «Колокольчик мира» , 

посвящѐнная Всемирному Дню  

мира  

11  21.09  Старшая вожатая  

Педагог-организатор  

58.  Неделя безопасности 

дорожного движения.  

11  25.09–29.09  Замдиректора по ВР  

Старшая вожатая  

Педагог-организатор  

59.  Акция «Частичка теплоты.», 

посвященная 

Международному дню 

пожилых людей.  

11  28.09 – 02.10  Старшая вожатая  

Педагог-организатор  

60.  Фотовыставка, посвященная 

Дню защиты животных.  

11  02-13.10  Старшая вожатая  

Педагог-организатор  

61.  Концертная программа  

«Учитель, перед именем 

твоим…», посвященная 

Дню Учителя.  

11  05.10  Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

педагог-организатор  
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62.  Выборы президента 

ученического самоуправления  

11  06.10  Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

педагог-организатор  

63.  День школьника  11  09.10  Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая  

64.  Принятие в Орлята России  11  09.10  Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая  

65.  Общешкольная акция по 

благоустройству школьной и  

сельской территории «Чистое  

село»  

11  03-15.10  Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая  

66.  Областной праздник чтения  

«Всех нас в гости приглашает 

СимбирЧит»  

11  03-15.10  Педагог- 

библиотекарь  

67.  Фотовыставка «Вместе с  11  14-27.10  Старшая вожатая  

 

  папой», посвященная Дню отца 

в России.  

    педагог-организатор  

68.  Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение  

11  23.10-28.10  Старшая вожатая 

педагог-организатор  

69.  Интерактивная игра  

«Книжкины уроки», 

посвященная 

Международному дню 

школьных библиотек  

11  24 – 28.10  Старшая вожатая 

педагог-организатор  

70.  Акция «Неделя добрых дел».  11  16-21.10  Замдиректора по 

ВР Старшая 

вожатая педагог-

организатор  

71.  День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети «Интернет»  

11  28-30.10  Старшая вожатая 

педагог-организатор  

72.  Викторина «Когда мы едины – 
мы непобедимы!» (в  

сообществе школы в ВК),  

посвященная Дню народного 

единства.  

11  03-05.11  Старшая вожатая 

педагог-организатор  

73.  Конкурс творческих работ  

«Они отдали жизнь за 

нас», посвященный Дню 

памяти погибших при 

исполнении  

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России.  

11  06-17.11  Старшая вожатая 

педагог-организатор  
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74.  Осенний фестиваль  11  13.11 – 17.11  Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

педагог-организатор  

75.  Концертная программы «Мама 

– это значит жизнь!»  

11  24.11  Замдиректора по 

ВР Старшая 

вожатая педагог-

организатор  

76.  Митинг, посвященный Дню 

неизвестного солдата.  

11  04.12  Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

педагог-организатор  

77.  Акция «3 П: понимаем, 

принимаем, помогаем»,  

посвященная Международному  

дню инвалидов  

11  01-04.12  Старшая вожатая 

педагог-организатор  

78.  Акция «Добротой измерь 

себя», посвященная Дню 

добровольца (волонтѐра) 

России.  

11  05.12  Старшая вожатая 

педагог-организатор  

79.  Музейные уроки  11  С 11.12 по  

15.12  

Старшая вожатая 

Педагог 

дополнительного  

образования  

80.  Всероссийская акция «Мы – 

граждане России»,  

посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации.  

11  12.12  Старшая вожатая 

педагог-организатор  

81.  КТД «Новогодняя сказка».  11  С 25.12 по  Замдиректора по ВР  

 

      29.12  Старшая вожатая 

педагог-организатор  

82.  Акция «Блокадный хлеб».  11  26.01  Старшая вожатая  

83.  Митинг, посвящѐнный Дню 

полного освобождения  

Ленинграда от фашистской 

блокады.  

11  27.01  Замдиректора по ВР  

Старшая вожатая 

педагог-организатор  

84.  Оформление экспозиции, 
посвященной разгрому  

советскими войсками немецко- 

фашистских войск в  

Сталинградской битве  

11  01.02  Старшая вожатая 

педагог-организатор  

85.  Вечер встречи выпускников.  

Оформление выставок 

творческих работ учащихся.  

11  03.02  Замдиректора по ВР  

Старшая вожатая  

Классные 

руководители  

86.  Тематические активности «Дни 

российской науки (08.02).  

11  08.-10.02  Старшая вожатая 

педагог-организатор  
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87.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню 

защитника Отечества.  

Месячник военно- 

патриотической работы  

11  С 25.01 по  

23.02  

Замдиректора по ВР  

Старшая вожатая 

педагог-

организатор 

преподаватель- 

организатор ОБЖ  

88.  Комплекс мероприятий, 
посвященных  

Международному женскому 

дню.  

11  01.03-07.03  Старшая вожатая 

педагог-организатор  

89.  Спортивно - игровой квест 

«Проводы зимы».  

11  14-15.03  Старшая вожатая 

педагог-организатор  

90.  Акция «Мы едины!», 

посвящѐнная Дню  

воссоединения Крыма с 

Россией.  

11  18.03  Старшая вожатая 

педагог-организатор  

91.  Линейка, посвящѐнная памяти 

подвига В. Н. Каштанкина  

11  22.03  Замдиректора по ВР 

педагог-организатор  

92.  Международная 

просветительскопатриотическа 

я акция «Диктант Победы».  

11  апрель  Замдиректора по ВР 

педагог-организатор  

93.  Акция «Спасем дерево».  11  апрель  Старшая вожатая 

педагог-организатор  

94.  Месячник здорового образа 

жизни  

11  апрель  Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая  

95.  Спортивная эстафета  11  сентябрь  Учителя физической 

культуры  

Старшая вожатая 

педагог-организатор  

96.  Общешкольная акция по 

благоустройству школьной 

и сельской территории  

11  15-20.04  Замдиректора по ВР  

Старшая вожатая 

педагог-организатор  

97.  Выставка рисунков «Земля – 

наш дом», посвященная  

11  15-25.04  Старшая вожатая 

педагог-организатор  

  Всемирному Дню Земли.        

98.  Митинг, посвященный Дню 

памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их  

пособниками в годы Великой  

Отечественной войны.  

11  19.04  Замдиректора по ВР  

Старшая вожатая 

педагог-организатор  

99.  Акция «Окна Победы».  11  22-26.04  Старшая вожатая 

педагог-организатор  

100.  Фестиваль патриотической 

песни «Виват Россия!»  

11  22-26.04  Замдиректора по ВР  

Старшая вожатая 

педагог-организатор  
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101.  Международная акция 

«Георгиевская ленточка».  

11  22-26.04  Старшая вожатая 

педагог-организатор  

102.  Праздник «Последний звонок».  11  23 мая  Замдиректора по ВР  

Старшая вожатая 

педагог-организатор  

103.  Праздничная программа «День 

защиты детей»  

11  01.06  Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая  

104.  Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню России (12  

июня)  

11  12.06  Начальник лагеря  

Модуль «Внешкольные мероприятия»  

№  Дела, события, мероприятия  классы  сроки  ответственные  

1.  Районные тематические 

мероприятия, 

фестивали, праздники, 

конкурсы.  

11  В 

 течен

ие учебного 

года  

Классные 

руководители  

2.  Областные 

тематические 

мероприятия, 

фестивали, праздники, 

конкурсы.  

11  В 

 течен

ие учебного 

года  

Классные 

руководители  

3.  Всероссийские 

тематические 

мероприятия, фестивали, 

праздники, конкурсы.  

11  В 

 течен

ие учебного 

года  

Классные 

руководители  

4.  Посещение 

Ульяновского 

драматического театра, 

«Молодежного театра»  

11  В 

 течен

ие учебного 

года  

Классные 

руководители  

5.  Посещение мероприятий  

ОГБУК «Ульяновская 

областная библиотека для 

детей и юношества имени С.Т.  

Аксакова  

11  В 

 течен

ие учебного 

года  

Классные 

руководители  

6.  Посещение мероприятий МУК 

Большеключищенская 

модельная детская библиотека 

Ульяновского района, МУК 

Большеключищенский  Дом 

культуры  

11  В 

 течен

ие учебного 

года  

Классные 

руководители  

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»  

№  Дела, события, мероприятия  классы  сроки  ответственные  

1.  Размещение государственной 

символики в классных уголках  

11  сентябрь  Классные 

руководители  

2.  Смотр-конкурс классных  11  октябрь  Замдиректора по ВР,  

 



  251  

  уголков.      старшая вожатая  

педагог-организатор  

3.  Организация и проведение 

церемоний поднятия 

(спуска) государственного 

флага  

Российской Федерации  

11  еженедельно  старшая вожатая  

педагог-организатор  

4.  Использование в 

воспитательном процессе  

«мест гражданского 

почитания» (Мемориальная  

доска, Бюст, портрет героя,  

Стелла Боевой Славы)  

11  В течение 

года  

Классные 
руководители,  

старшая вожатая 

педагог-организатор  

5.  Оформление тематических 

экспозиций  

11  В течение 

года  

Классные 

руководители,  

старшая вожатая 

педагог-организатор  

6.  Публикация тематических 

постов в сообществе школы в  

ВК (новости, полезная 

информация, информация  

патриотической и гражданской 

направленности).  

11  В течение 

года  

старшая вожатая  

педагог-организатор  

7.  Подготовка и размещение 
регулярно сменяемых  

экспозиций творческих работ  

обучающихся  

11  В течение 

года  

старшая вожатая  

педагог-организатор  

8.  Поддержание эстетического 

вида и благоустройство всех  

помещений школы, 

доступных и безопасных 

рекреационных зон, 

озеленение территории 

школы.  

11  В течение 

года  

Замдиректора по  

АХЧ, Замдиректора 

по ВР  

9.  Оформление и обновление 

классных уголков, 

оформление классных 

кабинетов к праздникам  

11  В течение 

года  

Классные 

руководители  

10.  Разработка и 

оформление 

пространств проведения 

значимых событий,  

праздников, церемоний,  

торжественных линеек, 

творческих вечеров  

(событийный дизайн)  

11  В течение 

года  

старшая вожатая 

педагог-организатор  
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11.  Оформление и 

обновление тематических 

стендов для 

обучающихся, родителей.  

11  В течение 

года  

старшая вожатая  

педагог-организатор  

12.  Оформление интерактивных 

локаций в рамках проведения 

общешкольных мероприятий.  

11  В течение 

года  

старшая вожатая 

педагог-организатор  

13.  Конкурс «Вход в Новый год» 

(оформление классных  

11  Ноябрь- 

декабрь  

Классные 

руководители,  

  кабинетов)      старшая вожатая  

14.  КТД «Новогодний 

кинофестиваль» 

(коллективное оформление 

школы к Новому году).  

11  Ноябрь- 

декабрь  

Классные 
руководители,  

старшая вожатая 

педагог-организатор  

15.  Акция «Окна Победы»  11  Апрель-май  Классные 

руководители,  

старшая вожатая 

педагог-организатор  

16.  КТД «Победный май»  

(оформление школы ко Дню 

Победы)  

11  Апрель-май  Классные 
руководители,  

старшая вожатая 

педагог-организатор  

17.  КТД «Последний звонок» 

(оформление школы ко 

Дню Последнего звонка)  

11  май  Классные 
руководители,  

старшая вожатая 

педагог-организатор  

18.  Выставки работ 

декоративноприкладного 

творчества 

обучающихся.  

11  В течение 

года  

Классные 
руководители,  

старшая вожатая 

педагог-организатор  

19.  Использование кьюар-кодов 

для оформления и 

наполнения полезным 

содержанием пространства 

школы  

11  В течение 

года  

старшая вожатая  

педагог-организатор  

Модуль «Взаимодействие с родителями»  

№  Дела, события, мероприятия  классы  сроки  ответственные  

1.  Работа Родительского патруля 

(профилактика ДДТТ).  

11  В течение 

учебного 

года  

Замдиректора по ВР  

2.  Выборы классных родительских 

активов.  

11  сентябрь  Классные 

руководители  

3.  Организация Родительского 

контроля качества питания.  

11  В течение 

учебного года  

Замдиректора по УВР  

4.  Организация работы  

Родительского комитета школы.  

11  В течение 

учебного 

Замдиректора по ВР  
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года  

5.  Участие родителей в работе 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений  

11  В течение 

учебного года  

Замдиректора по ВР  

6.  Общешкольные родительские 

собрания, направленные на 

обсуждение актуальных 

вопросов либо решение 

острых школьных проблем.  

11  В течение 

учебного года  

Замдиректора по ВР  

7.  Классные родительские 
собрания (согласно  

утвержденной циклограмме)  

11  В течение 

учебного года  

Классные 

руководители  

8.  Организация участия  11  В течение  Замдиректора по ВР  

  родителей в вебинарах,  

Всероссийских родительских 

собраниях, форумах на  

актуальные для родителей 

темы.  

  учебного 

года  

  

9.  Организация встреч по запросу 
родителей с  

педагогом-психологом, соц.  

педагогом  

11  В течение 

учебного 

года  

Замдиректора по ВР  

10.  Организация участия 

родителей в психолого- 

педагогических консилиумах.  

11  В течение 

учебного 

года  

Замдиректора по УВР  

11.  Привлечение родителей к 

подготовке и проведение  

общешкольных и классных 

мероприятий.  

11  В течение 

учебного 

года  

Замдиректора по ВР  

12.  Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с 

целью координации  

воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

11  В течение 

учебного 

года  

Замдиректора по ВР  

13.  Организация участия 

родителей в занятиях по  

программе курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о 

важном».  

11  В течение 

учебного 

года  

Замдиректора по ВР  

14.  Участие Родительского 

комитета в проведении  

самоанализа воспитательной  

деятельности в школе в 2023- 

2024 уч. году  

11  май  Замдиректора по ВР  
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15.  Участие членов  

Родительского комитета в 

разработке, обсуждении и 

реализации рабочей  

программы воспитания, 

календарного плана 

воспитательной работы.  

11  август  Замдиректора по ВР  

Модуль «Самоуправление»  

№  Дела, события, мероприятия  классы  сроки  ответственные  

1.  «День школьника»  11  08.10  Классные 
руководители,  

старшая вожатая 

педагог-организатор  

2.  КТД «Уклад школьной жизни: 

каким он должен быть?»  

11  12-16.02  Классные 
руководители,  

старшая вожатая 

педагог-организатор  

3.  Работа классных ученических 

активов.  

11  В течение 

учебного 

года  

Классные 

руководители педагог-

организатор  

4.  Акция «Твой внешний вид – 

твоя визитная карточка».  

11  1 раз в месяц  старшая вожатая  

педагог-организатор  

5.  Мероприятия в рамках 

деятельности РДДМ  

11  В течение 

учебного 

года  

Классные 
руководители,  

старшая вожатая 

педагог-организатор  

Модуль «Профилактика и безопасность»  

№  Дела, события, мероприятия  классы  сроки  ответственные  

1.  Региональная акция для 

первоклассников «Будь ярким,  

будь заметным!»  

11  сентябрь  Старшая вожатая, 

классные 

руководители  

2.  Всероссийская неделя 

безопасности 

дорожного движения.  

11  сентябрь  Старшая вожатая, 

классные 

руководители  

3.  Мероприятия в рамках 

декад безопасности 

дорожного движения.  

11  сентябрь  Старшая вожатая, 

классные 

руководители  

4.  Деятельность отряда ЮИД (по 

отдельному плану)  

11  В течение 

учебного 

года  

Старшая вожатая  

5.  Месячник по профилактике 

вредных привычек.  

11  октябрь  Социальный педагог, 

классные 

руководители  

6.  Уроки пожарной безопасности  11  30.04  классные  

руководители  
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7.  Мероприятия в рамках 

деятельности социально-  

психологической службы (по 

отдельному плану).  

11  В течение 

учебного 

года  

Социальный педагог, 

педагог-психолог  

8.  Мероприятия с участием 
сотрудников ГИБДД МО  

МВД России Ульяновский,  

ПНД и ПР (в рамках плана 

межведомственного 

взаимодействия).  

11  В течение 

учебного 

года  

Социальный педагог  

9.  Индивидуальная работа с 
обучающимися и их  

родителями (законными  

представителями) в рамках 

работы Совета профилактики  

11  В течение 

учебного 

года  

Замдиректора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог  

10.  Инструктажи обучающихся  

(согласно утвержденному 

плану).  

11  В течение 

учебного 

года  

Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители  

11.  Организация деятельности 

школьной службы медиации.  

11  В течение  

учебного 

года  

Замдиректора по ВР, 

социальный педагог,  

педагог-психолог  

12.  Тематические классные часы и 

родительские собрания  

(согласно планам ВР 

классных руководителей), в 

том числе с использованием 

материалов  

11  В течение 

учебного 

года  

Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители  

 

  общероссийской  

общественной организации 

«Общее дело»  

      

13.  Письменное информирование 

родителей об 

ответственности за 

безопасность и здоровье  

детей в каникулярное время, 

а также ситуациях, связанных 

с риском для здоровья и 

безопасности обучающихся.  

11  В течение 

учебного 

года перед 

каникулами  

Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители  

14.  Проведение исследований, 
мониторинга рисков  

безопасности и ресурсов 

повышения безопасности.  

11  В течение 

учебного 

года  

Замдиректора по ВР, 
классные  

руководители,  

социальный педагог, 

педагог-психолог  
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15.  Психолого-педагогическое 

сопровождение групп 

риска обучающихся по 

разным  

направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости,  

суицидальное поведение и  

др.).  

11  В течение 

учебного 

года  

социальный педагог,  

педагог-психолог  

16.  Индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися  

групп риска, консультаций с 

их родителями (законными 

представителями), в т. ч. с  

привлечением специалистов 

учреждений системы 

профилактики.  

11  В течение 

учебного 

года  

социальный педагог,  

педагог-психолог  

17.  Разработка и реализация 
профилактических программ  

(в т. ч. КИПРов), 

направленных на работу как 

с девиантными 

обучающимися, так и с их 

окружением.  

11  В течение 

учебного 

года  

социальный педагог,  

педагог-психолог  

18.  Занятия, направленные на 
формирование социально  

одобряемого поведения, 
развитие навыков  

саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости 

к негативным воздействиям, 

групповому давлению.  

11  В течение 

учебного 

года  

социальный педагог,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители  

19.  Включение обучающихся в 

деятельность, 

альтернативную девиантному 

поведению.  

11  В течение 

учебного 

года  

Замдиректора по ВР, 
классные  

руководители,  

социальный педагог, 

педагог-психолог  

20.  Мониторинг деструктивных  11  В течение  Замдиректора по ВР,  

  проявлений обучающихся, 
включающий мониторинг  

страниц обучающихся в соц.  

сети ВК  

  учебного 

года  

классные  

руководители,  

социальный педагог, 

педагог-психолог  

21.  Организация 

психологопедагогического 

просвещения родителей  

(законных представителей).  

11  В течение 

учебного 

года  
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22.  Включение обучающихся в 

социально-одобряемую  

деятельность во 

внеурочное время, в т. ч. 

– в занятия объединений  

дополнительного образования.  

11  В течение 

учебного 

года  

Замдиректора по ВР, 
классные  

руководители,  

социальный педагог, 

педагог-психолог  

Модуль «Социальное партнѐрство»  

№  Соц. партнер  Дела, события, 

мероприятия  

классы  ответственные  

1.  Совет ветеранов  Участие в 

мероприятиях  

патриотической 

направленности.  

11  Старшая вожатая  

2.  ГИБДД МО МВД  Участие в акциях,  11  Старшая вожатая  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

России Ульяновский (на 

основании совместного 

плана работы)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

проводимых ЮИД.      

Занятия по 

профилактике  

детского дорожно- 

транспортного 

травматизма  

11  

  

  

  

Старшая вожатая  

  

  

  

Тематические 

сообщения на 

классных и  

общешкольных 

родительских  

собраниях, в т. ч. в 

рамках акции  

«Большое 

родительское 

собрание»  

11  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Старшая вожатая  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Участие в конкурсах, 

проводимых ГИБДД.  

11  

  

Старшая вожатая  

  

Проведение декад 

дорожной 

безопасности.  

11  

  

  

Старшая вожатая  

  

  

3.  МО МВД России  Занятия по  11  Социальный  

  Ульяновский (на  профилактике    педагог  

  основании совместного  детского      

  

  

  

  

  

плана работы)  

  

  

  

  

безнадзорности и 

правонарушений  

несовершеннолетних  

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тематические  11  Замдиректора по  
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    сообщения на 
классных и  

общешкольных 
родительских  

собраниях, в т. ч. в 

рамках акции  

«Большое 

родительское 

собрание».  

  ВР  

4.  ОГБУК «Ульяновская 

областная библиотека 

для детей и юношества 

имени С.Т. Аксакова  

Посещение 

мероприятий  

11  Педагог- 

библиотекарь  

5.  МУК  

Большеключищенская  

модельная  детская 

библиотека  

Ульяновского   района,  

МУК  

Большеключищенский  

Дом культуры  

Посещение 

мероприятий  

11  Замдиректора по 

ВР  

Модуль «Профориентация»  

№  Дела, события, мероприятия  классы  сроки  ответственные  

1.  Уроки профориентационной 
направленности в рамках  

учебного предмета «Технология»  

11  В течение 

учебного 

года  

классные  

руководители  

2.  Включение в уроки элемента 

значимости учебного предмета для 

профессиональной  

деятельности с использованием 

интерактивного сервиса  

контентноинформационного 

комплекс «Конструктор будущего».  

11  В течение 

учебного 

года  

Учителя  - 

предметники  

3.  Профориентационные онлайн- 

диагностики. Групповые  

консультации с обучающимися по  

результатам диагностики. Работа с 

родителями по результатам  

диагностики  

11  В течение 

учебного 

года  

Педагог -психолог  

4.  Реализация программы курса 

внеурочной деятельности «Россия 

– мои горизонты».  

11  В течение 

учебного 

года  

классные  

руководители  
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5.  Организация проектной 

деятельности обучающихся с 

учетом предпочитаемых 

обучающимися  

профессиональных сфер и 

профилей обучения.  

11  В течение 

учебного 

года  

Учителя  - 

предметники  

6.  Профессиональные пробы на базе 

организаций СПО или на базе  

11  В течение 

учебного  

Педагог -психолог  

  платформы «Билет в будущее».    года    

7.  Организация профессиональных 
проб на базе организаций СПО  

города либо на базе платформы 

«Билет в будущее».  

11  В течение 

учебного 

года  

Педагог -психолог  

8.  Экскурсии в учреждения СПО и 

ВО г. Ульяновска .  

11      

9.  Участие во всероссийском 

профориентационном проекте  

«Шоу профессий» (онлайн- 

уроки).  

11  В течение 

учебного 

года  

классные  

руководители  

10   Экскурсии на производство.  11  В течение 

учебного 

года  

классные  

руководители  

11  Совместные детско-взрослые 

мероприятия «Профессии моих  

родителей»  

11  В течение 

учебного 

года  

классные  

руководители  

12  Знакомство обучающихся с 

различными профессиями 

в рамках программ  

дополнительного образования.  

11  В течение 

учебного 

года  

классные  

руководители  

13   Проведение родительских 

собраний (ознакомительного и  

итогового)  

11  Сентябрь- 

май  

классные  

руководители  

Модуль « Детские общественные объединения »  

№  Дела, события, мероприятия  классы  сроки  ответственные  

1.  Всероссийская акция, посвященная  

Дню знаний  

11  01.09  советник  

директора по 

воспитанию  

2.  Всероссийская акция, посвященная  

Международному Дню пожилых 

людей  

11  01.10  советник  

директора  по 

воспитанию  

3.  Всероссийская акция, посвященная 

Дню учителя  

11  05.10  советник  

директора  по 

воспитанию  

4.  Всероссийская акция, посвященная 

Дню отца в России  

11  15.10  советник  

директора  по 

воспитанию  
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5.  Всероссийская акция, посвященная 

Дню народного единства  

11  04.11  советник  

директора  по 

воспитанию  

6.  Всероссийская акция, посвященная 

Дню матери в России  

11  27.11  советник  

директора  по 

воспитанию  

7.  Всероссийская акция, посвященная 

Дню неизвестного солдата  

11  03.12  советник  

директора  по 

воспитанию  

8.  Всероссийская акция, посвященная  

Дню добровольца (волонтера) в 

России  

11  05.12  советник  

директора  по 

воспитанию  

9.  Всероссийская акция, посвященная  11  09.12  советник  

  Дню героев Отечества.      директора  по 

воспитанию  

10.  Всероссийский проект 

«МедиаПритяжение».  

11  Сентябрь – 

20 ноября  

советник  

директора  по 

воспитанию  

11.  Всероссийский проект «Школьная 

классика».  

11  В течение  

учебного 

года  

советник  

директора  по 

воспитанию  

12.  Всероссийский проект «Зеленый 

стандарт».  

11  В течение 

учебного 

года  

советник  

директора  по 

воспитанию  

13.  Комплекс акций в формате «Дни 

единых действий».  

11  В течение  

учебного 

года  

советник  

директора  по 

воспитанию  

  

  

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования  

  

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования содержат:  

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения для 

реализации ООП ООО;  

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности;  

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников.  

Укомплектованность  образовательной  организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками.  

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 
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образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  

Должностные инструкции, содержат конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, разработаны с учѐтом квалификационных характеристик, 

представленных в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»).  

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.  

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Всего работников, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования 54 человек. В том числе 

руководящих работников – 6 человек, из них директор ОУ – 1 человек, заместителей 

директора 3 человека. Педагогических работников – 19 человек, из них учителей – 17 

человека, педагог – психолог– 1 человек, социальный педагог – 1 человек, учебно – 

вспомогательный персонал- 2 человека, обслуживающий персонал – 27 человек.  

Уровень квалификационной категории педагогических работников и администрации школы:  

С высшей категорией – 8 человек  

С первой категорией – 14 человек  

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности –7 человек 

Без категории – 2 человека  

  

Педагоги школы имеют отраслевые награды, звания  

  

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»  3  

 Почетная грамота министерства образования и науки РФ  8  

 Почетная грамота министерства образования и науки Ульяновской области  12  

 Почѐтная грамота законодательного собрания Ульяновской области  1  

 Грамота Департамента образования Ульяновской области  1  

 Грамота МУ «Управление образования МО «Ульяновский район»  20  

  

Образование:  

- 89% педагогов имеют высшее педагогическое образование;  

- 11% педагогов имеют средне-специальное педагогическое образование;  

Все педагоги школы в системе, не реже одного раза в три года, повышают квалификацию в 

различных формах, включая самообразование.  

На начало 2023-2024 учебного года 100% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации в по внедрению ФГОС СОО.  

  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования  
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Должность  Должностные обязанности  Количество 

работников  

в  ОУ 

(требуется/и 

меется)  

Уровень квалификации 

работников ОУ  

Требования к 

уровню 

квалификации  

Фактическ 

ий уровень  

Директор  обеспечивает системную 

образовательную и  

административнохозяйственную  

1, имеется  высшее 
профессионально  

е  

соответству 

ет  

  работу образовательного    образование    

  учреждения.    направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях  не  

  

 

      менее 5 лет ,либо 
высшее 
профессионально  

е  

образование 

дополнительное  

профессионально  

е  

образование 

области 

государственного 

и  

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж  

 работы  на  

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет.  
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Зам.  

директора 

по УВР  

координирует работу 

преподавателей, воспитателей,  

разработку учебнометодической  

и  

2, имеется  высшее 
профессионально  

е  

образование 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное  

соответству 

ет  

 

  иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствован  

 ие  методов  

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет  

 контроль  за  

качеством 

образовательного 

процесса.  

  управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж  

 работы  на  

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное  

 образование   и  

дополнительное 

профессиональное 

образование    

в области 

государственного и  

муниципального 

управления  или 

менеджмента и  

экономики и стаж  

 работы  на  

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет.  
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Зам. директора по 

ВР  

Содействует 

развитию 

личности,  

 талантов  и  

способностей, 

формированию 

общей 

культуры  

учащихся 

(воспитанников,  

детей),  

расширению 

социальной  

сферы в  их 

воспитании.  

Организует 

работу детских 

клубов, кружков, 

секций и других 

любительских 

объединений, 

разнообразную  

индивидуальную  

и совместну  

ю деятельность 

учащихся 

(воспитанников, 

детей) и 

взрослых.  

1, имеется  высшее 

профессиональное 

образование  или  

среднее 

профессиональное 

образование   по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы.  

соответствует  

  Оказывает 

поддержку 

детским  формам 

организации 

труда учащихся  

(воспитанников, 

детей), 

организует их 

каникулярный 

отдых.  
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Учитель  осуществляет  

обучение  и  

воспитание 

учащихся, 

способствует 

формированию 

общей 

культуры 

личности, 

социализации,  

осознанного  

 выбора  и  

освоения 

образовательных 

программ.  

16, имеется  высшее 

профессиональное 

образование  или  

среднее 

профессиональное 

образование   по 

направлению 

подготовки  

«Образование      

и педагогика» 

 или    в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету,      

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование   или  

среднее 

профессиональное 

образование      и 

дополнительное 

профессиональное 

образование    по 

направлению 

деятельности      в  

образовательном 

учреждении     

без предъявления 

требований к стажу 

работы.  

соответствует  

Педагог-психолог  осуществляет 

профессиональну 

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся.  

1,имеется  высшее 

профессиональное 

образование  или  

среднее 

профессиональное 

образование   по 

направлению 

подготовки  

«Педагогика  и  

психология» без  

соответствует  
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      предъявления  

требований к стажу 

работы либо  

высшее 

профессиональное 

образование   

или 

среднее 

профессиональное 

образование    и 

дополнительное 

профессиональное 

образование   по 

направлению 

подготовки  

«Педагогика и 

психология» 

без  

предъявления 

требований к стажу 

работы.  

  

  

  

  

Социальный педагог  осуществляет 

комплекс 

мероприятий 

по  

воспитанию,  

образованию,  

 развитию  и  

социальной 

защите личности в 

учреждениях , 

организациях и по 

месту жительства 

учащихся.  

1, имеется  высшее 

профессиональное 

образование среднее 

профессионально 

образование 

направлениям 

подготовки 

«Образование 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» 

предъявления 

требований к стажу 

работы.  

соответствует  
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Преподавательорганиз 

атор основ 

безопасности 

жизнедеятельност  

и.  

осуществляет  

обучение   

 и воспитание  

учащихся   

  с учѐтом 

специфики курса  

ОБЖ. Организует, 

планирует  и  

проводит 

учебные, в  том 

числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приѐмы, 

методы  и 

средства 

обучения.  

1, имеется  высшее 

профессиональное  

 образование   и 

профессиональная  

подготовка  по 

направлению  

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или  

 ГО  без  

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо 

среднее 

профессиональное  

образование 

 по 

направлению 

подготовки  

«Образование 

педагогика»    

или ГО и стаж 

работы по  

специальности не 

 менее  3 

 лет, либо 

среднее 

профессиональное  

(военное)  

образование    

 и 

дополнительное 

профессиональное 

образование    

  в области 

образования    

  и  

педагогики и стаж  

 работы  по  

специальности не 

менее 3 лет  

соответствует  
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Педагог- 

библиотекарь  

обеспечивает  

доступ учащихся  

к  

информационным ресурсам,  

участвует  в  их  

духовнонравственном 

воспитании, профориентации 

и  социализации, 

содействует формированию 

информационной 

компетентности учащихся.  

1,  

имеется  

высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность».  

соответствует  

Лаборант   следит  за  

исправным состоянием 

лабораторного 

оборудования, осуществляет 

его наладку. Подготавливает  

оборудование  к 

проведению экспериментов.  

2,  

имеется  

среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления  

требований к стажу  

работы  или  

начальное 

профессиональное 

образование и стаж 

работы  по  

специальности  

не менее 2  

лет.  

соответствует  

Медицинский 

работник  

организует  и  

обеспечивает 

инфекционную 

безопасность школы; 

обеспечива  

 ет  соблюдение  

профилактически 

х  и  

лечебнодиагностических 

процедур  

1,  

имеется  

среднее 

медицинское 

образование  по 

специальности 

«Сестринское дело» 

или «фельдшер».  

соответствует  
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Работник 

пищеблока  

Обеспечение надлежащего 

санитарного  состояния 

пищеблока, мытье кухонной 

посуды. Первичная 

обработка овощей.  

4,  

имеется  

начальное 

профессиональное 

образование без 

предъявления к 

стажу работы.  

соответствует  

План методической работы, обеспечивающей сопровождение 

реализации ФГОС на уровне основного общего образования  

№  

п/п  
Мероприятия  Сроки  Ответственные  

  

  

1.  

Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС  

  

  

постоянно  

  

Директор, заместители 

директора по УВР  

2.Педагогические советы:   

  1. Результативность деятельности и 

актуальные вопросы развития МОУ  

Большеключищенской СШ имени В.Н.  

Каштанкина  

2. «Единые подходы к оцениванию 

образовательных результатов учащихся. 3. 

 Единые подходы к формированию и 

развитию  у  учащихся  умений,  

необходимых для выполнения проектной 

и исследовательской деятельности с 

Апрель, возрастных особенностей 

учащихся 2019г. 4. «Реализация 

преемственности в форми-  

Август,  

Директор,  

Декабрь,  

Февраль,  

учебно- 

учетом  

  

  

заместители директора по  

 ровании и развитии у учащихся УУД с учѐ-  Май, 2019 г.  

том особенностей учебных предметов»  

 

3.  Заседания ШМО учителей-предметников:   

  - Анализ работы ШМО учителей  

начальных классов за 2022-2023 учебный 

год.  

Утверждение плана работы.  

- Критерии оценивания планируемых 

результатов обучения в соответствии с 

ФГОС (анализ контрольно-оценочных 

средств по  

  

август 

ноябрь  

  

  

  

заместители директора по  

УВР,руководители ШМО  
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  одному учебному предмету (на примере 

входного и 1 тематического контроля 

одного класса) с позиции системно – 

деятельностного, комплексного и 

уровневого подходов в соответствии с 

ФГОС. Выявление проблем и 

представление результатов работы) - 

Разработка структуры проектов и критерий 

оценивания проектных работ учащихся на 

уровне начального общего образования. - 

анализ взаимопосещение уроков 

педагогами на уровне начального, 

основного и среднего общего образования 

с целью изучения опыта коллег по 

организации деятельности по учащихся по 

формированию и развитию УУД.  

  

  

  

  

  

Январь  

  

  

Апрель  

  

4.  Методические семинары:  

   Семинар.  Система  оценки  

достижения планируемых результатов 

обучения на уровне НОО,ООО,СОО.  

Вопросы:  

1. Система оценивания планируемых 

результатов с позиции системно – 

деятельностного, комплексного и 

уровневого подходов в соответствии с 

ФГОС.  

2. Проведение микроисследований 

учебных занятий и их анализ.  

  

  

  

  

  

Ноябрь,  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Директор, заместители 

директора по УВР, зам. 

директора по ВР  

  

Руководители ШМО,  

Учителя – предметники.  

 Семинар.   Проектная   и  учебно-  

исследовательская деятельность в школе с 

учетом  возрастных  особенностей 

учащихся.  

Вопросы:  

  

  

  

  

  

  

 1. Требования ФГОС к организации 

проектной и учебно – 

исследовательской деятельности в 

школе.  

2. Анализ условий реализации 

проектной и учебно- исследовательской 

деятельности .  

Практическое занятие(по группам):  

разработка алгоритма работы над проектом 

на уровне начального, основного и 

  

Февраль,  
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среднего общего образования  

  Семинар. «Формирование и развитие УУД 

у учащихся на уровне начального, основного 

и среднего общего образования» Вопросы:  

1. Сравнительный анализ УУД учащихся 

на уровне начального, основного и 

среднего общего образования.  

Практическое задание (по группам): анализ  

  

  

  

Апрель  

  

  

  КОСов (1-4,5-9, 10-11 классы) с целью 

выявления преемственности в  

формировании и развитии УУД у учащихся 

на уровне начального, основного и 

среднего общего образования.  

    

5.  Методическая практико – ориентированная деятельность  

  Создание подборок учебно-познавательных 

и  учебно-практических задач для 

формирования и развития у учащихся на 

основе  интеграции  предметных  знаний, 

умений и УУД.  

январь- 

февраль  

Зам дир. по УВР  

 Рабочая  групп  

педагогов, педагоги школы  

Разработка учебно-познавательных и 

учебно- практических задач для 

формирования и развития у учащихся на 

основе  интеграции  предметных  знаний, 

умений и УУД.  

январь- 

май  

Зам дир. по УВР  

Рабочая групп 

педагогов  

Подбор и разработка контрольно – 

оценочных материалов для выявления и 

оценивания образовательных достижений 

учащихся с позиции системно- 

деятельностного,   комплексного и 

уровневого   подходов   в   системе 

мониторинга учителя.  

Апрель  Зам дир. по УВР  

Рабочая  групп 

педагогов, педагоги школы  
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Апробация  контрольно-оценочных  

материалов для выявления и оценивания 

образовательных достижений учащихся с 

позиций системно – деятельностного, 

комплексного  и  уровневого  подходов  в 

системе мониторинга учителя  

Май  Зам дир. по УВР 

педагоги школы  

Проведение конкурса контрольно- 

оценочных средств для выявления и 

оценивания образовательных достижений 

учащихся с позиций системно – 

деятельностного,   комплексного и  

уровневого подходов в системе 

мониторинга учителя  

Май  Зам дир. по УВР  

Рабочая групп 

педагогов  

Создание банка заданий для организации 

работы с одарѐнными детьми  

 Апрель  –  

май  

Зам дир. по УВР 

педагоги школы  

  Разработка рекомендаций для организации 

работы по формированию и развитию у 

учащихся умений, необходимых для 

выполнения проектной и учебно -  

исследовательской деятельности с учетом 

возрастных особенностей учащихся.  

Апрель  Зам дир. по УВР  

Рабочая групп 

педагогов  

6.  Контрольно – диагностическая и коррекционная деятельность  

  Создание  системы  мониторинга 

образовательных достижений на уровне 

учителя в рамках ВСОКО  

В 

течение 

учебного 

года  

Заместитель директор 

по УВР,  

Учителя 

предметники.  

Выявление эффективности организации 

процесса обучения с позиций требований  

В 

течение  

Заместитель директор 

по УВР,  

  

  ФГОС  учебного 

года  

Учителя 

предметники.  

Экспертиза РП учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности, ЭК  

 Август  -  

сентябрь  

Заместитель  

директора по УВР, Учителя  

–  предметники, 

руководители ШМО  

1. Изучение и обобщение педагогического опыта  

Представление опыта работы учителей на 

заседании ШМО  

По плану  руководители ШМО  

Подготовка и участие педагогов в 

профессиональных конкурсах.  

 В течение 

учебного 

года  

 Учителя  – 

предметники. Руководители 

ШМО, зам. директора по  

УВР  
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Организация обмена опытом:  

- открытые уроки учителей (в рамках  

семинаров, предметных недель)  

- распространение  результатов 

профессиональной деятельности в ШМО  

В  течение 

учебного 

года  

 Учителя  – предметники.  

Руководители ШМО, 

зам. директора  по УВР  

Организация  обмена  опытом  

на муниципальном уровне (заседания 

РМО, методические семинары)  

В  течение 

учебного 

года  

 Учителя  – предметники.  

7.  Инновационная научно исследовательская деятельность  

  Экспертиза  стратегических  документов 

(учебный план, образовательная 

программа, Программа развития)  

 По мере 

необходимо  

сти  

Зам директора по УВР 

Рабочая групп 

педагогов  

 

8.  

Участие в региональной выставке – 

ярмарке инновационных образовательных 

проектов  

Март  Зам директора по УВР 

Рабочая групп педагогов  

 

9.  

Внесение дополнений в программы 

по самообразованию с целью 

реализации требований ФГОС  

  

Октябрь  

Учителя – предметники и 

классные руководители 5-

9 классов  

 

10.  

Посещение уроков и занятий 

внеурочной деятельности с целью 

оказания методической помощи 

педагогам  

в течение 

года  

заместители директора по 

УВР  

11.  
Экспертиза реализации рабочих программ 

в 5-9 классах  

декабрь, март  
заместители директора по 

УВР  

  

12.  

Создание медиатеки материалов 

деятельности начальной школы 

по реализации ФГОС ООО  

  

постоянно  

  

Администрация школы  

13.  
Поэтапное  повышение  квалификации 

Учителей – предметников.  

  

постоянно  

Директор, заместители 

директора по УВР  

  

  

  

14.  

Совещание при зам. директора по ВР -

Определение направлений внеурочной де- 

ятельности. Виды и формы внеурочной 

деятельности.  

-Результаты анкетирования родителей 

(законных представителей) учащихся 5-

9 классов по изучению их запросов и 

образовательных потребностей.  

  

Апрель, 

Май  

заместители директора по  

УВР зам. директора по ВР, 

руководители ШМО  

15.  
Размещение на сайте школы информации о 

реализации ФГОС НОО в школе  

В течение 

года  

Директор, заместители 

директора по УВР.  
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16.  

Разработка анкеты для изучения 

запросов родителей по использованию 

часов формируемой части учебного 

плана. Проведение анкетирования  

  

сентябрь, май  
Директор, заместители 

директора по УВР зам.  

директора по ВР  

  

  

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

  

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования  

Для обеспечения преемственности в формах организации деятельности учащихся 

как в урочной, так и во внеурочной работе используются сочетания форм, применяющиеся 

на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего 

образования применяются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно- 

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей учащихся осуществлять выбор 

характера самостоятельной работы.  

Учет специфики возрастного психофизического развития учащихся  

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей учащихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования учеба приобретает профессионально- 

ориентированный характер.  

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья учащихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи учащимся, испытывающим разного рода трудности.  

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

учащихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) учащихся  

С целью обеспечения поддержки учащихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) учащихся. Работа 

с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого- 

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных 

представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет.  

Психологическое просвещение учащихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.  

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения учащихся 

относятся:  

– сохранение и укрепление психического здоровья учащихся;  
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– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– дифференциация и индивидуализация обучения;  

– мониторинг возможностей и способностей учащихся;  

– выявление и поддержка одаренных учащихся, поддержка учащихся с особыми 

образовательными потребностями;  

– психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;  

– формирование коммуникативных  навыков в разновозрастной  среде и среде 

сверстников;  

– поддержка объединений учающихся, ученического самоуправления.  

Важной составляющей деятельности МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. 

Каштанкина является психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно 

осуществляется с целью повышения психологической компетентности, создания 

комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров.  

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с учащимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга.  

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 выделяются 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно- 

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса учащегося, которая 

проводится на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в 

конце каждого учебного года;  
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– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией МОУ 

Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина;  

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная  

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

  

  

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

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.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования осуществляется на основании бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в МОУ 

Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина 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 учащегося, 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).  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местного бюджета включены 

расходы, связанные с организацией подвоза учащихся.  

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность  

Формирование фонда оплаты труда МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. 

Каштанкина осуществляется в пределах объема средств на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством учащихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом, устанавливающим положение об оплате труда работников МОУ 

Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина.  
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Фонд оплаты труда МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина состоит 

из базовой и стимулирующей частей. Значение стимулирующей части определяется 

школой самостоятельно.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебную деятельность, 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 актами МОУ Большеключищенской СШ имени 

В.Н. Каштанкина. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

(Положение) определены критерии и показатели результативности и качества деятельности 

и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы среднего общего образования. В них включены: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина самостоятельно:  

определяет:  

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

административнохозяйственного, учебно-вспомогательного;  

- 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 выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

• разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между МОУ 

Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность учащихся, 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 внеурочной деятельности на базе образовательной организации  

(организации дополнительного образования, клуба и др.);  

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для учащихся МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. 

Каштанкина широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с 

законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала) 

определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, директором школы, 

с учетом действующей системы оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного учредителем.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг и включают в себя:  

1) нормативные  затраты  на  холодное  водоснабжение 

 и  

водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов;  

2) нормативные затраты на потребление газа;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и  

противопожарной безопасности;  

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

• нормативные  затраты  на проведение  текущего  ремонта 

объектов недвижимого имущества;  

• нормативные  затраты на содержание прилегающих  территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;  

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения).  

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

Материально-технические  условия  реализации  основной 

 образовательной программы формируются с учетом:  

– требований ФГОС СОО;  

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;  

– Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.6.2553-09  

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением 
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 

2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации  

5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217);  

– Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.5.2409-08  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); – Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 

18094. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 

2010, № 36);  

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки 

внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);  

– иных  действующих  федеральных/региональных/муниципальных/  локальных 

нормативных актов и рекомендаций.  

Материально-техническая база МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. 

Каштанкина в основном соответствует задачам по обеспечению реализации основной 

образовательной программы и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды.  В соответствии с требованиями ФГОС СОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, презентационным 

оборудованием, хозяйственным инвентарѐм и оборудована:  

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами для педагогических 

работников;  

- оборудованным читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой;  

- актовым залом;  

- спортивными  сооружениями  (футбольным  полем,  спортивными 

 площадками, кабинетом бокса), оснащѐнными спортивным оборудованием и 

инвентарѐм;  

- столовой, а также помещениями для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

- гардеробами, санузлами;  

- территорией с необходимым набором оснащѐнных зон.  

В МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина имеется комплект 

средств обучения, который объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 
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(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности.  

Инновационные средства обучения содержат:  

- аппаратную часть, включающую: сканеры, принтеры, мультимедийные проекторы, 

интерактивные доски, документ-камеры.  

- электронные образовательные ресурсы по предметным областям.  

  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивают:  

– реализации индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления самостоятель- 

ной познавательной деятельности учащихся;  

– включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного ;  

– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

– развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры;  

– создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.);  

– получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.);  

– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий;  

– планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

– размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;  

– организации качественного горячего питания и отдыха учащихся и педагогических 

работников.  

  

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  
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Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Важной частью ИОС является официальный сайт МОУ Большеключищенской СШ 

имени В.Н. Каштанкина в сети Интернет, на котором размещается информация о 

реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности и др.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

• в учебной деятельности;  

• во внеурочной деятельности;  

• в исследовательской и проектной деятельности;  

• при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

• в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

школы с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Информационно-образовательная среда МОУ Большеключищенской СШ имени  

В.Н.  

Каштанкина, обеспечивает:  

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; – 

мониторинг здоровья обучающихся;  

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий;  

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления.  

МОУ Большеключищенская СШ имени В.Н. Каштанкина обеспечена учебниками и 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы среднего общего образования .  

МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина имеет доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. Библиотека МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина 

укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и научно- 

популярной литературы, справочнобиблиографических и периодических изданий, 

сопровождающих реализацию основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

  

3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. 

Каштанкина является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

учащихся.  

Условия, созданные в МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина, 

реализующей основную образовательную программу среднего общего образования:  

– соответствуют требованиям ФГОС;  

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы СОО и 

достижение планируемых результатов ее освоения;  

– учитывают особенности МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. 

Каштанкина, еѐ организационную структуру, запросы участников образовательной 

деятельности;  

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина, 

взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых 

ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО.  

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность общественных структур (Совет школы, общешкольный 
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родительский комитет) по управлению МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. 

Каштанкина; процедура принятия решений включает обязательное согласование проектов 

решений с представителями общественности.  

  

3.7. Контроль за состоянием системы условий  

  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материальнотехнические 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.  


