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Паспорт основной образовательной программы среднего общего образования. 
 

Полное наименова- 
ние Программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии№44им.ДееваB.H. города Ульяновска 

Основание для раз- 
работки 

Ст. 12,13,28 Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 №273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»; 

Уровень образова- 
ния 

Согласност.10 Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»- 
среднее общее образование. 

Организация-раз- 
работчик 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гим- 
назия №44 им.Деева B.H. города Ульяновска 

Юридический ад- 
рес организации 

432057г.Ульяновск, ул.Оренбургская,дом34а 
ул.BрачаМихайлова,36а 

E-mailорганизации gimn-44@mo73.ru 
Адресwww-сайта http://ulgimnaz44.mo73.ru/ 

Цели и задачи Про- 
граммы 

Цель Программы: 
предоставление доступного качественного образования всем обу- 
чающимся гимназии в соответствии с принципами и содержанием 
модернизации российского образования, обеспечение образователь- 
ных результатов обучающихся по образовательным программам 
среднего общего образования в соответствии с требованиями Феде- 
ральногокомпонентагосударственногообразовательногостандартав 
редакции 2004 года с изменениями. 
ЗадачиПрограммы: 

 
 
 

B части реализации ПHП«Образование» и проекта 

«Hаша новая школа» мероприятия Программы отражают стратегиче- 
скую цель государственной политики в сфере образования–повы- 
шение доступности качественного образования в соответствии с тре- 
бованиями инновационного развития экономики и современными по- 
требностями общества путем решения следующих задач: 
Обеспечение доступного и качественного общего образования с учë- 
том индивидуальных особенностей, склонностей и способностей 
обучающихся, образовательных потребностей родителей(законных 
представителей) обучающихся на уровне, соответствующем требова- 
ниям Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта к уровню подготовки выпускников. 
Реализации современного содержания образования, отвечающего по- 
требностям участников образовательных отношений – обучающихся, 
родителей (законных представителей). 
Обеспечение успешности встраивания выпускников в экономиче- 
скую и социальную реальность как важнейшего результата образова- 
ния. 
Развитиегимназиикакобразовательнойсистемыиеëинформацион- 

mailto:gimn-44@mo73.ru
http://ulgimnaz44.mo73.ru/
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 но-праксиологическойсреды. 
Обеспечение развития учительского потенциала в соответствии с со- 
временными тенденциями модернизации образования путем совер- 
шенствования условий для повышения квалификации, профессио- 
нальногоразвитияпедагогическихируководящихработников гимна- 
зии, привлечения молодых специалистов. 

Целевые индикато- 
ры реализации 
Программы 

Эффективность реализации Программы оценивается по следующим 
целевым индикаторам: 

• Обеспеченность гимназии контингентом обучающихся 11 класса 
в соответствии с Лицензией. 

• Результаты образования, демонстрируемые обучающимися в 
рамках внутренних диагностических процедур, а также в ходе 
процедур независимой оценки качества образования – муни- 
ципальных, региональных диагностических контрольных ра- 
бот, государственной итоговой аттестации за курс среднего 
общего образования. 

• Процент обучающихся 11классов, принимающих участиев 
конкурсах и предметных олимпиадах муниципального, регио- 
нального и всероссийского уровней (в т.ч. с использованием 
дистанционных технологий), в проектной и исследователь- ской 
деятельности. 

• Увеличение числа социальных партнеров гимназии, обеспечи- 
вающих развитие условий для получения обучающимися ка- 
чественного среднего общего образования. 

• Результаты социологических опросов родителей и выпускни- 
ков (законных представителей) о качестве образовательных 
услуг, оказываемых гимназией, и удовлетворении образова- 
тельных потребностей обучающихся. 

• Удельный вес педагогических и руководящих работников 
гимназии,участвующихвнаучно-методическойработегимна- зии, 
актуализирующих собственный положительный педаго- 
гический опыт путем участия в семинарах, конференциях, 
публикациях. 

• 100%успешная сдача выпускникамиЕГЭ. 
Исполнители Про- 
граммы 

Административно-управленческий аппарат и коллектив учителей- 
предметников, работающихв 11 классе 

Сроки реализации 
Программы 

1. Программа реализуется в соответствии с ФГОС СОО (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 №413 (в редакции приказа Минпросвещения России от 11. 
12. 2020 г. №712) 

2.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 
3.Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 
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Принципы реали- 
зации Программы 

Программно-целевой принцип, предполагающий единую систему 
планирования и своевременного внесения корректив в планы навсех 
звеньях управления образовательным учреждением. 
Принцип информационной компетентности участников образова- 
тельных отношений о происходящих преобразованиях в содержании 

 основногообщего образования. 
Принципвариативности,предполагающийосуществлениеразличных 
вариантов действий по реализации задач модернизации содержания 
образования. 
Принцип интегрирования задач, декларированных Программой,в 
учебный план гимназии, в управленческие программы заместителей 
директора, в рабочие программы учителей-предметников. 

Система контроля 
исполнения 
Программы 

Текущий контроль образовательной деятельности осуществляется 
педагогическими работниками и административно-управленческим 
аппаратом гимназии в пределах функциональных обязанностей. 
Промежуточныйконтрольрезультатовобразовательнойдеятельно- сти 
осуществляется педагогическими работниками и административ- но- 
управленческим аппаратом гимназии в пределах функциональных 
обязанностей по итогам учебных четвертей. Информация заслушива- 
ется и анализируется на совещаниях при директоре гимназии, на за- 
седаниях педагогического совета гимназии, родительских собраниях. 
Итоговый контроль результатов образовательной деятельности осу- 
ществляется: 

• 11класс-в форме ЕГЭ. 
Информация заслушивается и анализируется на совещаниях при ди- 
ректорегимназии,назаседанияхпедагогическогосоветагимназии, 
родительскихсобраниях,размещаемыхнаофициальномсайте гимна- 
зии в сети Интернет. 

Основная цель ви- 
да профессиональ- 
ной 
деятельностипореа 
лизацииПро- 
граммы 

Оказаниеобразовательных услугпоосновнымобщеобразовательным 
программам среднего общего образования 

Трудовые функции 
по реализации Про- 
граммы 

Общепедагогическаяфункция.Обучение. 
Воспитательная деятельность. 
Развивающаядеятельность. 
Педагогическаядеятельностьпореализациипрограммсреднегооб- щего 
образования. 
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B социальном аспекте ООП СОО МБОУ гимназии № 44 является свободной формой 
гражданского контракта между обществом (т.е. родительским комитетом) и образованием(т.е. 
педагогическим коллективом гимназии) относительно развития компетентностей и лич- ности 
обучающихся в целом. Мониторингвыполненияпрограммы и анализ ее результативно- сти 
дают концептуальную и фактологическуюосновы для оценки вкладакаждого педагога 
гимназиив образовательныедостижения детейи одновременно для публичного отчета ди- 
ректорагимназии перед социумом-заказчиком. 

ООП СОО МБОУ гимназии № 44 представляет собой комплексный документ, соответ- 
ствующий целевым установкам и концептуальным идеям развития гимназии и может реально 
удовлетворить образовательные потребности обучающихся и их родителей (законных пред- 
ставителей). 
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Направлена нарешениезадачформированияобщейкультурыличности,адаптации 
личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного вы- 
бора и освоения профессиональных образовательных программ 

Обеспечивает • реализацию ФК ГОСс учетомобразовательных потребностей и 
запросов обучающихся, включает в себя учебный план, рабочие про- 
граммы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие ма- 
териалы,обеспечивающиедуховно-нравственноеразвитие,воспитаниеи 
качество подготовки обучающихся; 
• переходнаФГОС СООвсоответствиисграфиком; 
• освоение предметных знаний, умений и навыков через образова- 
тельные программы учебных предметов, курсов; 
• формированиеключевыхкомпетентностейчерезразличные,в том 
численеаудиторные формы образовательной деятельности; 
• практическуюдеятельностьобучающихсявцеляхприобретения 
общественно-полезного социального опыта через внеклассные, внеуроч- 

 ныевидыобразовательнойдеятельности. 
Соответствует нормативнымсрокамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 

среднегообщегообразования,определеннымУставомМБОУгимназии 
№44 

Гарантирует • реализациюобязательногоминимумасодержанияосновныхобра- 
зовательных программ среднего общего образования в соответствии с 
ФК ГОС; 
• достижение качества образования обучающихся, соответствую- 
щего требованиям к уровню подготовки выпускников в соответствии с 
ФК ГОС и потребностям обучающихся и их родителей (законных пред- 
ставителей), в интересах которых осуществляется образовательная дея- 
тельность; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 
одарëнных детей, через программы дополнительного образования, орга- 
низацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 
практики,сиспользованиемвозможностейобразовательныхучреждений 
дополнительного образования детей; 
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, на- 
учно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельно- 
сти обучающихся; 
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и раз- 
витии внутригимназической образовательной среды; 
• использование в образовательном процессе современных образо- 
вательных технологий деятельностного типа; 
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающих- 
ся при поддержке педагогических работников; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (района, города через деятельность 
ФДО) для приобретения опыта реального управления и действия. 

Включаетвсебя рабочиепрограммыучебныхкурсов,предметов,дисциплин(модулей). 
Объединяет всепрограммыучебныхпредметовобщимконцептуальнымподходом, 

согласованнымспрограммойразвитиягимназии. 
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Учитывает пожелания родителей (законных представителей) обучающихся в части 
достижения результатов образования, обеспечивающих реальную воз- 
можностьегопродолжениянауровнесреднегопрофессиональногои 
высшегопрофессиональногообразования. 

Hеограничивает праваобучающихсянаполучениедоступногокачественногосреднего 
общего образования. 

В соответствии со ст. 59 ФЗ-273 освоение основных образовательных программ средне- 
го общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией в 
формеединогогосударственногоэкзамена.Всоответствиисост.28ФЗ-273МБОУгимназия 
№ 44 несет ответственность за выполнение в полном объеме ООП СОО в установленном за- 
конодательством порядке. 

В целом, ООП СОО МБОУ гимназии № 44 представляет собой совокупность взаимосвя- 
занных основных и дополнительных образовательных программ среднего общего образова- 
ния и соответствующих им образовательных технологий, определяющих содержание образо- 
вания и направленных на достижение планируемого результата деятельности гимназии. 

 
Нормативные документы: 

     Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N413 (в редакции приказа Минпросвещения 
России от 11. 12. 2020 г. №712) 
Приказ Министерства просвещения РФ от 12.08.2022 №732, к структуре основной образовательной 
программы, на основе Федеральной образовательной программы среднего общего образования , 
утверждённой приказом Министерства просвещения РФ от 23.11.2022 №1014 
Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 
2.4.3648-20); 
Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 
Устав гимназии 

Основными компонентами ООП СОО МБОУ гимназия № 44 являются следующие ком- 
поненты: 

• Целевой раздел Программы; 
• Содержательный раздел Программы; 
• Организационный раздел Программы Структура контингента 
учащихся МБОУ гимназия№44г. Ульяновска 

 
Стратегическая цель: развитие гимназической образовательной среды, обеспечиваю- 

щей сохранение здоровья, качественные изменения в личностном и профессиональном разви- 
тии участников образовательных отношений на основе актуализации внутреннего потен- 
циала образовательного учреждения. 

С учетом вышеизложенного миссия гимназии на современном этапе ее развития оп- 

ределена следующим образом: обеспечение доступного, качественного, соответствующего 

потребностям инновационного развития экономики страныобразования, реализующего це- 

лиопережающегоразвитиякаждогошкольникавсоответствиисеговозможностямииин- 

дивидуальными образовательными потребностями. Воплощение миссии гимназии в жизнь 
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связано с выполнением работ по единой теме гимназии, сформулированной в РИП: «Систе- 

ма научно-методической работы по повышению профессиональнойкомпетентности педаго- 

гов гимназии в условиях введения ФГОС нового поколения» 

 
Проблемноеполе Решаемые гимназией задачи в период 2023года 
Стандартизация, педагогиче- 
ские технологии и организа- 
ция учебно-воспитательного 
процесса 

• Овладение содержанием учебных предметов инвари- 
антной (обязательной) части УП СОО науровне, соответ- 
ствующем требованиям к уровню подготовки выпускников 
ФК ГОС среднего общего образования; 
• Обеспечение освоения учащимися ИТК - технологий 
в различных учебных предметах, во внеучебной и внешко- 
льной деятельности; 
• Информатизация образовательнойсреды: насыще- 
ние образовательной системы информационными средства- 
ми и информационной продукцией, использование ИТК в 
образовательном процессе; 
• Использование современных педагогических техно- 
логий,помогающихобучающимсяовладетьшироким 
спектром способов полноценного усвоения знаний, способ- 
ствующихформированиюустойчивыхнавыковумственно- 

 го труда; 
• Осуществление межпредметной интеграции на уров- 
не содержанияи способов деятельности, которые могут 
быть освоены на материале различных учебных предметов, 
а использоваться за рамками этих предметов; 
• Оптимальная организация учебного дня и учебной 
неделисучетомнормитребованийСанПиниособенностей 
возрастного развития обучающихся; 
• Подготовка инфраструктуры гимназии и педагогиче- 
ского коллектива к работе в 11 классе с 01.09.2023 г. по 
ФГОС СОО. 
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Личностное развитие, про- 
фессиональное самоопределе- 
ние, творческая деятельность 
и социальная активность обу- 
чающихся 

• Предоставление обучающимся возможности пози- 
тивного самоутверждения в наиболее значимых для них 
сферах жизнедеятельности, раскрытие их творческих воз- 
можностей и способностей через целенаправленную, взаи- 
мосвязанную совокупность урочных и внеурочных меро- 
приятий; 
• Развитие интеллектуальных и творческих способно- 
стей обучающихся в процессе их приобщения к участию в 
предметных олимпиадах, дистанционных олимпиадах; 
• Привлечение обучающихся к творческим конкурсам 
вне стен гимназии; 
• Организациядополнительныхобразовательныхуслуг с 
целью оптимизации процесса реального развития детей, 
удовлетворения самых разнообразных интересов личности, 
повышения мотивации к обучению, активизации учебно- 
исследовательской деятельности школьников; 
• Организация детских объединений с целью развития 
социальной активностии воспитания чувства ответственно- 
сти за совершенные действия; 
• Развитие и закрепление традиций гимназии через во- 
влечение большего количества обучающихся в общешколь- 
ные мероприятия. 

Социально-педагогическое 
сопровождениеобразователь- 
ного процесса 

• Осуществление социально-педагогического сопро- 
вождения образовательного процесса; 
• Помощь семье в создании у подростка мотивации к 
учению; 
• Сохранение учебного потенциала и потенциала раз- 
вития обучающихся; 
• Обеспечение всех участников образовательного про- 
цесса информацией о естественных склонностях и способ- 
ностях ребëнка; 
• Формирование у обучающихся установки на жизнен- 
ный успех,в том числе в общеобразовательной деятельно- 
сти и допрофессиональной подготовке; 
• Формирование в   гимназии   эмоционального   поля 
взаимоотношений,обеспечивающихуважениекличности 

 ребенка(науровне«учитель-ученик»,«ученик-ученик»); 
• Обучение общению, основанному на взаимопонима- 
нии и взаимоуважении, в многонациональном коллективе 
(как в учебное, так и во внеурочное время в процессе осу- 
ществления воспитательной работы); 
• Осуществление взаимодействия с родителями (за- 
коннымипредставителями)обучающихсяпообеспечению 
здоровьяиздоровогообразажизни семьи. 

 
 

Обучение и воспитание в МБОУ гимназия № 44направлено на успешное решение сле- 
дующих задач: 
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• Развитиеличностиобучающегося,егопознавательныхисозидательныхспособностей, 
формирование у него ценностных мотивов учения,развитие способности к обучению на 
протяжении всей жизни, содействие учащемусяв достижении зрелости в выборе дальнейше- 
го способа получения образования и, в конечном итоге, профессии; 
• Формированиеу обучающихся целостной системы универсальных знаний,умений и 
навыков, в том числе умений и навыков, необходимых для понимания и использования раз- 
личных средств массовой коммуникации, в которых осуществляется создание, хранение, пе- 
редача данных, информации и знаний, а такжеформированиеопыта самостоятельной позна- 
вательной деятельности и личной ответственности за управление собственной жизнью, что 
является условием успешной социализации личностив обществе иадаптации на рынке тру- да; 
• Развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности учащихся, 
позволяющей им быть равноправными партнерами межкультурного общения в бытовой, 
культурной и учебно-профессиональной сферах; обогащение духовного мира личности уча- 
щихсяна основе приобретения знаний о культуре стран изучаемого иностранного языка,раз- 
витие у школьников способности представлять свою страну и культуру в условиях иноязыч- 
ного межкультурного общения; воспитание толерантности, уважения к другим народам и 
культурам, готовности к деловому сотрудничеству и взаимодействию, совместному решению 
общечеловеческих проблем; 
• Воспитаниечеловека, готового и способного к жизненному самоопределению в поли- 
культурном пространстве, к гармоничным отношениям с окружающим миром, решению жиз- 
ненных проблем различной жизненной сложности, к созидательной деятельности, к само- 
стоятельному выбору здорового образа жизни. 

 
Планируемые результаты освоения учащимисяосновной образовательной про- граммы 
среднего общего образования 

Основные задачи и содержание образования на уровне среднего общего образования 
формулируются и формируются исходя из модельных характеристик выпускника средней 
школы. «Модель выпускника» - это предполагаемый результат реализации образовательной 
программы на соответствующемуровне обучения, это отражение представлений об образо- 
ванном человеке, которым руководствуются разработчики Программы. 

Среднее общее образование в процессе модернизации образования подвергается самым 
существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. Социально- 
педагогическаясутьэтихизменений –обеспечениенаибольшейличностнойнаправленностии 
вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения явля- 
ются ответом на требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные 
способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и соци- 
ально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социаль- 
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ный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою граж- 
данскую позицию, гражданские права. 

При разработкеиреализации образовательнымучреждениемООПСОО предусматрива- ет 
решение следующих основных задач: 

• Обеспечение преемственностиуровней основного общего и среднего общего образо- 
вания; 
• Обеспечениедоступностиполучениякачественногосреднегообщегообразования, 
достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися; 
• Обеспечение условий подготовки школьников к прохождению итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ; 
• Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
• Установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части обра- 
зовательной программы; 
• Формирование программы социальной деятельности и профессиональной ориентации 
школьников старшей школы; 
• Взаимодействие образовательного учреждения при реализации ООП СОО с социаль- 
ными партнëрами, вузами, предприятиями и организациями; 
• Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра- 
ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре- 
ды, гимназического уклада; 
• Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци- 
альной среды (района, города) для приобретения личностного и социально полезного опыта; 
• Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основу реализации ООП СОО МБОУ гимназии № 44положен системно- 
деятельностный подход, который предполагает: 

• Формированиеготовностиксаморазвитиюинепрерывномуобразованию; 
• Проектированиеиконструированиеразвивающейобразовательнойсредыдляобу- 
чающихся; 
• Активнуюучебно-познавательнуюдеятельностьобучающихся; 
• Построение образовательного процесса с учëтом индивидуальных возрастных, психо- 
логических и физиологических особенностей обучающихся. 

ООП СОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 
(«портрет выпускника гимназии»), которые соотносятся с Требованиями к уровню подготов- 
кивыпускниковсреднейшколы,представленнымивФКГОСсреднегообщего образованияв 
редакции 2004 года сизменениями и представлены в виде следующих компонентов: 

 
Основныекомпонентымо- 
дели 

Обобщенноесодержаниекомпонентовмодели 

Общиеучебныенавыкии 
способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего обра- 
зования обучающийся получает возможность совершенство- 
вать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности. Овладение общими умениями, навы- 
ками, способами деятельности как существенными элемента- 
ми культуры является необходимым условием развития и со- 
циализации обучающихся. 



14  

Познавательная деятель- 
ность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать 
свою познавательную деятельность (от постановки цели до 
получения и оценки результата). Использование элементов 
причинно-следственного и структурно-функционального ана- 
лиза. Исследование несложных реальных связей и зависимо- 
стей. Определение сущностных характеристик изучаемого 
объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и про- 
ведении учебно-исследовательской работы: выдвижение ги- 
потез, осуществление их проверки, владение приемами иссле- 
довательской деятельности, элементарными умениями про- 
гноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»). 
Самостоятельное создание алгоритмов познавательной дея- 
тельности для решениязадачтворческого и поискового харак- 
тера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реаль- 
ных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с ис- 
пользованием мультимедийных технологий, реализация ори- 
гинального замысла, использование разнообразных (в том 
числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно- 
коммуникативная деятель- 
ность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источни- 
ках различного типа, в том числе поиск информации, связан- 
ной с профессиональным образованием и профессиональной 
деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб 
занятости населения. Извлечение необходимой информациииз 
источников, созданных в различных знаковых системах 
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 
др.), отделение основной информации от второстепенной, 
критическое оценивание достоверности полученной инфор- 
мации, передача содержания информации адекватно постав- 
ленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации 
из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 
Умение развернуто обосновывать суждения, давать определе- 
ния, приводить доказательства (в том числе от противного). 
Объяснение изученных положений на самостоятельно подоб- 
ранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная 
работа с текстами художественного, публицистического и 
официально-делового стилей, понимание их специфики; адек- 
ватное восприятие языка средств массовой информации. Вла- 
дение навыками редактирования текста, создания собственно- 
го текста. 
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 Использование мультимедийных ресурсов и компьютер- 
ных технологий для обработки, передачи, систематизации ин- 
формации, создания баз данных, презентации результатов по- 
знавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений 
(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование 
этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная 

деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития 
культуры личности. Объективное оценивание своих учебных 
достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения 
других людей при определении собственной позиции и само- 
оценке. Умение соотносить приложенные усилия с получен- 
ными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллектив- 
ной деятельности: постановка общей цели и определение 
средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 
мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятель- 
ности, объективное определение своего вклада в общий ре- 
зультат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окру- 
жающей среде, выполнение в практической деятельности и в 
повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессио- 
нальной принадлежности. Определение собственного отно- 
шения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоз- 
зренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора пу- 
тей продолжения образования или будущей профессиональ- 
ной деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с Федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта. 

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: 
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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 ФОП СОО устанавливаются для учебных предметов 

на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ФОП 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. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

1. Общие сведения о языке. 

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. 

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

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 
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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. 

3. 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. 

4. 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 (объём сочинения – не менее 150 

слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 
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преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и 

через него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России5) сформированность 

умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с 

современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и 

наличия в нём 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; 
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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; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать 

их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, 

кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и 

умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

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

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных 

жанров (объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку. К концу 11 

класса обучающийся научится: 

владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 
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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 (объём монологического высказывания – 14–15 фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 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 

(объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов); 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 

представленную в них информацию; 

письменная речь: 

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

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, 
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принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, 

диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём 

высказывания – до 180 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста 

или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы (объём – до 180 слов); 

владеть фонетическими навыками: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

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

том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом 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; 

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

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 1400 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: 
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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 путём соединения основ существительных (football); 

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell); 

сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом 

(father-in-law); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); 

сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well- 

behaved); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking); 

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run); 

имён существительных от прилагательных (rich people – the rich); 

глаголов от имён существительных (a hand – to hand); 

глаголов от имён 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 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

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 

определённом 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 подлежащим – Complex Subject; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

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 времён 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 … 
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nor;  

предложения с I wish; 

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

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

smth и to stop to do smth); 

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, выражающие предпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better; 

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым; 

глаголы (правильные и неправильные) 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); 

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); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли; 

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения; 

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа; 

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 
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степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение); 

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; 

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные; 

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге; 

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 учётом 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 и другие); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной̆ 

страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на 

иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении; 

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработки 

информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – 

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

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 информационно- 

справочные системы в электронной форме; 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам федеральной рабочей программы учебного курса 

«Алгебра и начала математического анализа»: 
1. Числа и вычисления: 

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. 

2. 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 



27  

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. 

3. 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. 

4. 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, определённый интеграл, находить 

первообразные элементарных функций и вычислять интеграл по формуле Ньютона–Лейбница; 

находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла; 

иметь представление о математическом моделировании на примере составления 

дифференциальных уравнений; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 
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характера, средствами математического анализа. 

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

концу 11 класса обучающийся научится: 

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, объёмы 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 объёмами подобных тел; 

изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков 

простых объёмных 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, 
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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. 

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; 
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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 обобщённых 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 
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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. 

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, 
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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 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 
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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 расчётные 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 её решения, проводить расчёты 

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

неорганическая химия» отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и 

культуры личности, её 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 объём, валентность, 

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

металлическая, водородная), кристаллическая решётка, 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, гашёная известь, негашёная 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 решётки конкретного 
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вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных растворах 

неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по 

их составу к определённому 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-, d-электронные 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 

сокращённые 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 путём 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 
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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», объёмных отношений газов при химических реакциях, массы 

вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму 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 определённых 

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

предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 
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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. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе 

должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и 

научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-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; 
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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, научно-популярные 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. 

Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

1. 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 
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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. 

2. 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. 

3. Умение составлять   описание   (реконструкцию)   в   устной   и   письменной   форме 
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исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

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; 
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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. 

4. 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.; 

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. 

5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ 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. 
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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, временны́ 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. 

6. 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 
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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; 

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. 

7. 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; 
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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. 

8. 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) 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.; 
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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. 

9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

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

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 
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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 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. 

10. 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 
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исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества. 

11. 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. 

28.5.6.11.2. 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. 

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 
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период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

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

Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию. 

1. 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. 

2. 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». 

3. 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 
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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, 

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. 

4. 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, нормативно- 

правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 
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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. 

5. 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. 

6. 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 

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

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

отношений в Российской Федерации». 

7. 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. 

8. 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». 

9. 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 
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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 

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. 

10. 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. 

11. Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

политической жизни 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. 

12. 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 
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собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, 

ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма 

и наркомании. 

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, её 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 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 
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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, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация 

мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 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 



55  

(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, 

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) 

практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные 

методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую 

для изучения 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; 
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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 её 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 социально-экономические 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 социально-экономическим 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; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

1. Раздел «Знания о физической культуре»: 

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления 
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здоровья, учитывать её 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. 

2. 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. 

3. 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 учётом индивидуальных интересов 

и потребностей в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических единоборств, 

выполнять их во взаимодействии с партнёром; 

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 
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качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего 

образования 

1. Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного 

поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и способности построения модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

2. 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 приёмами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 
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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 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 приёмы 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 вооружённых 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; 
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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. 

 
1.4.Системаоценкидостиженияпланируемых результатовосвоенияосновнойобразо- 
вательной программы 

 
Системаоценкииучетаобразовательныхрезультатовобучающихсястроитсяна 

основе локальных актов, Устава МБОУ гимназии №44, образовательныхстандартов 
и характеристик результативности образовательного процесса, предусмотренных 
учебными программами по предметам учебного плана, дополнительными 
образовательными программами и целевыми программами, реализуемыми в 
организации. 

Целями системы оценки и учета образовательных результатов обучающихся 
являются: повышение качества образования; установление единых требований к 
выставлению отметок и оценки учебных достижений; повышение у обучающихся 
мотивации к учению; установление фактического уровня знаний, умений, навыков по 
предметамбазисной(инвариантной)частиучебногоплана,соотнесениеэтогоуровняс 
требованиями; контроль за выполнением учебных программ и календарных планов 
изучения отдельных предметов; формирование самооценки и помощь в выборе 
дальнейшей индивидуальной образовательной траектории обучающегося; повышение 
уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений 
обучающегося. 

Система оценки и учета образовательных результатов обучающихся отличается 
вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и 
оценивается педагогическим коллективом организации с педагогических, 
психологических, концептуальных и социальных позиций и включает в себя оценку: 
достиженийобучающихсявпредметныхобластяхприовладениизнаниямииумениями по 
учебным предметам; уровня развития личностных качеств в процессе познания 
(эмоциональной,эстетической,интеллектуальной,нравственно-волевойсферы);уровня 
учебной зрелости; уровня готовности к решению жизненно важных задач; уровня 
творческой активностью обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Достижения обучающихся определяются: по результатам контроля знаний; по 
динамикеуспеваемостиотпервогополугодиядоконцагода;порезультатамучастияв 
олимпиадах и конкурсах разных уровней; по результатам психолого-педагогической 
диагностики. 
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Основнымкомпонентомдействующейсистемыоценкииучетаиоценки образовательных 
результатов обучающихся является аттестация. 
Аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания конкретной 

учебнойдисциплины,предметавпроцессеилипоокончаниюихизученияпорезультатам 
проверки (проверок). 
Видыаттестации:итоговая,промежуточная, текущая. 
Итоговаяаттестация-этооценказнанийвыпускниковподанномупредмету (дисциплине) 
по завершении среднего общего образования. 
Цельитоговойаттестацииобучающихся–определениеуровнясоответствияих знаний 
государственным образовательным стандартам. 
Освоениеобщеобразовательныхпрограммосновногообщегоисреднегообщего образования 
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 
программысреднегообщегообразования,проводитсявформеединогогосударственного экзамена 
или государственного выпускного экзамена для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утверждëнному приказом Министерства образо- 
вания и науки РФ от 26 декабря 2013 года №1400, с изменениями внесëнными приказами 
МинистерстваобразованияинаукиРФот8апреля2014года№291иот15мая2014года 
№529,выпускники 11 классов общеобразовательных учреждений РФсдают в форме ЕГЭ два 
обязательных экзамена: русский язык и математика и на добровольной основе по выбору 
предметы: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, ино- 
странный язык, информатика и ИКТ. Количество экзаменов по выбору определяется выпуск- 
ником самостоятельно. 

Выпускник 11-го класса, получивший на государственной итоговой аттестации неудовле- 
творительный результат по одному обязательному общеобразовательному предмету, допус- 
кается повторно к государственной итоговой аттестации по соответствующему предмету в 
текущем учебном году в дополнительные сроки. 

Кгосударственнойитоговойаттестациидопускаютсяобучающиеся11-хклассов, 
освоившие общеобразовательные программы среднего общего образования и 
имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана, имеющие 
оценку"зачëт" по сочинению. 

Обучающимся 11-х классов, не допущенным к государственной итоговой аттестации, а 
также выпускникам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим 
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты по русскомуязы- 
ку и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из 
этих предметов на государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки,или полу- 
чившим по сочинению «незачëт»,выдаëтся справка об обучении в образовательной органи- 
зации установленного образца . 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущегоконтроля 
успеваемостиипромежуточнойаттестацииобучающихсяпод промежуточной 
аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприятий по установлению 
соответствияиндивидуальныхобразовательныхдостиженийобучающихсяпланируемым 
результатам освоения основной общеобразовательной программы среднего общего 
образования на момент окончания I полугодия и учебного года с целью обоснования 
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования 
решений органов управления (самоуправления) Школы, действующих в пределах 
предоставленных им полномочий, о возможности, формах и условиях продолжения 
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СРЕДНЕЕОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

освоенияобучающимисясоответствующейосновнойобщеобразовательнойпрограммыв школе. 
Промежуточная аттестация обучающихся X– XI классов проводится в форме 

различныхконтрольных,тестовыхработпоотдельнымучебнымпредметампоитогам I 
полугодия ипо итогам учебного года. 
Дляобучающихся10-хклассовпромежуточнаягодоваяаттестацияосуществляется 
попредметамучебногоплана.Количествопредметовдляпрохожденияпромежуточной годовой 
аттестации – два. Промежуточная годовая аттестация в 10-х классах 
осуществляется в форме экзамена по профильным предметам. Гимназия проводит промежу- 
точную аттестацию выпускников 11 классов и выводит итоговые отметки, которые впослед- 
ствии выставляются в аттестат. 
Поитогампромежуточнойаттестацииделаетсявывододопускеили недопуске выпускника к 
итоговой аттестации. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) 
представляетсобойсовокупностьмероприятий,включающуюпланированиетекущего 
контроля по отдельным учебным предметам (курсам) учебного плана основной 
общеобразовательной программы, разработку содержания и методики проведения 
отдельных контрольных работ, проверку (оценку) хода и результатов выполнения 
обучающимися указанных контрольных работ, а также документальное оформление 
результатов проверки (оценки), осуществляемых в целях: 
- оценкииндивидуальныхобразовательныхдостиженийобучающихсяидинамикиих 
роста в течение учебного года; 
- выявленияиндивидуальнозначимыхииныхфакторов(обстоятельств),способствующих 
или препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных 
результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной программы; 
- изученияиоценкиэффективностиметодов,формисредствобучения,используемыхв 
образовательном процессе; 
- принятияорганизационно-педагогическихииныхрешенийпосовершенствованию 
образовательного процесса в гимназии. 
Текущийконтрольосуществляетсявследующих формах: 
- оцениваниеотдельныхответовиработобучающихся; 
- проведениеконтрольныхработсвыставлениемобучающимсяиндивидуальныхтекущих 
отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ самостоятельно или в 
малых группах; 
- выведение полугодовых отметок успеваемости обучающихся путем обобщения текущих 
отметокуспеваемости,выставленныхобучающимсявтечениесоответствующегоучебного 
полугодия. 

 

Содержательныйраздел    

2.1.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 
Программыотдельныхучебныхпредметов,курсовнаправленынадостижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 
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Предмет Наименованиепрограммы Статус 

(государствен 
ная,авторская) 

Данные о 
программе (для 

государственных – 
издательские 

реквизиты, для 
авторских–автори 

рецензент,протокол 
утверждения) 

Классы 
, 

уровен 
ь. 

Русский язык Н.Г.Гольцова,И.В.Шамшин, 
М.А. Мищерина 
Русскийязык.Программакурса. 
10-11классы 

государственная М.:-Русское слово, 
2014 

11 

Литература Меркин Г.С., Зинин С.А 
Программакурса«Литература» 
5 – 9 классы. 

государственная «Русскоеслово» 

2014 

11 

Английский 
язык 

Программакурсаанглийского 
языка для 5-11 классов 
общеобразо-вательных 
учреждений 

государственная Обнинск:-Титул, 
2013 

10-11 

Математика 1. ДнепровЭ.Д.,АркадьевА.Г. 
Сборник нормативных 
документов. Математика. 

 

2. И.И.Зубарева,А.Г.Мордкович 
Программы.Математика5-6,Ал- 
гебра7-9,Алгебраиматематиче- 
ский анализ 10-11 

 
3. Программы для ОУ. 
Геометрия. 10-11. 

государственная 
 
 
 

государственная 

М.:-Дрофа,2008 
 
 
М.:-Мнемозина, 
2011 

11 
 
 
 

профил 
ьный 

Информатика И.Г.Семакин и Е.К.Хеннер 
Программакурса«Информатика 
иИКТ»(базовыйуровень)для10 
классов средней общеобразова- 
тельной школы. Сборник«Ин- 
форматика.Программы для об- 
щеобразовательныхучреждений. 
2-11классы:методическоепосо- 
бие», сост. М.Н. Бородин 

государственная М.: -БИНОМ, 
Лаборатория 
знаний,2012 

11 

История 1.Составители: 
ДнепровЭ.Д.,АркадьевА.Г. 
Сборник нормативных 
документов. История. 
Федеральный компонент 
государственногостандарта. 
Примерные программы по 

государственная Дрофа,2008 11 
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 истории. 
 
2. Программы 
общеобразовательных 
учреждений.ИсторияРоссии.10- 
11 классы. 

 
А.H. Сахаров, В.И.Буганов, 

П.H.Зырянов«ИсторияРоссиис 
древнейшихвремендоконца19 
века». 

 
 

государственная 
 
 

государственная 

 
 

М.: -Просвещение, 
2010 

 
 
М.: -Просвещение, 
2010 

 

Право Е. А. Певцова, И.В. Козленко. 
Право. Основы правовой 
культуры.Программакурсадля 
10-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений. 

государственная М.:-Русское слово, 
2013 

11 
профил 
ьный 

Обществозна 
ние 

1. Составители: 
Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. 
Сборник нормативных 
документов.Обществознание. 
Федеральный компонент 
государственного стандарта. 
Примерные программы по 
обществознанию. 
2. БоголюбовЛ.H.,Городецкая 
H.И., Иванова Л.Ф. и др. 
Обществознание.Программы 
общеобразовательных 
учреждений.6-11 классы. 

 
 

1. Составители: 
Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. 
Сборник нормативных 
документов.Обществознание. 
Федеральный компонент 
государственного стандарта. 
Примерные программы по 
обществознанию. 

 
2. БоголюбовЛ.H.,Городецкая 
H.И., Иванова Л.Ф. и др. 
Обществознание.Программы 
общеобразовательных 
учреждений.6-11 классы. 

государственная 
 
 
 
 
 
 
государственная 

 
 
 
 
 
 
государственная 

 
 
 
 
 
 
государственная 

М.:Просвещение, 
2008 

 
 
 
 
 

М.:Просвещение, 
2010 

 
 
 
 
 

М.:Просвещение, 
2008 

 
 
 
 
 

М.:Просвещение, 
2010 

11 
 
базовы 
й 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
профил 
ьный 
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Экономика ЛипсицИ.В.«Экономика.10-11», государственная Москва:Вита- 
Пресс, 2010 

11 
профил 
ьный 

Биология 1. Программы для общеобразо- 
вательных учреждений к ком- 
плекту учебников, созданных 
под руководством Н.И. Сонина. 
Биология.5-11классы/сост.И.Б. 
Морзунова/ 
Программасреднего(полного) 
общего образования по 
биологии. 10 – 11 классы. 
Базовый уровень(105часов). 
Авторы:И.Б.Агафонова,В.И. 
Сивоглазов. 

государственная М.:-Дрофа, 2013 11 

Физика Программа 
общеобразовательных 
учреждений.Базовыйуровень. 
Физика 10-11 кл 
МякишевГ.Я. 
БуховцевБ.Б.СотскийН.Н. 
базовый уровень 

 
Программа 
общеобразовательных 
учреждений.Профильный 
уровень.Физика10-11кл. 
Мякишев Г.Я. 
БуховцевБ.Б.СотскийН.Н. 
профильный уровень 

государственная М.: -Просвещение, 
2013 

11 
 
 
 
 
 
 
 
11 
профил 
ьный 

Химия Программакурсахимиидля8-11 
классов общеобразовательных 
учреждений 
ГабриелянО.С. 

государственная М.:-Дрофа,2011 11 

Мировая 
художествен 
наякультура 

Г.И. Данилова.Мировая 
художественнаякультура. 
Программы для 
общеобразовательных 
учреждений 
5-11классы. 

государственная М.:Дрофа,2010 11 
профил 
ьный 

Основы 
безопасности 
жизнедеятель 
ности 

СмирновА.Т.ХренниковБ.О. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Комплекснаяпрограмма.5-11 

государственная М.:- 
Просвещение, 
2012. 

11 
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 классы.    
Физическая 
культура 

В.И. ЛяхА.А. Зданевич 
Комплексная программа 
физическоговоспитания1-11 
классов 

государственная М.:- - 
Просвещение,2010 

11 

 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ сред- 
негообщегообразованиявсоответствиисФедеральнымкомпонентомгосударственного 
образовательного стандарта . 

 
 

№ 
п/п 

Учебный предмет Обязательныйминимумсодержанияосновнойобразовательной 
программы 

1 Русский язык Содержание,обеспечивающее формирование коммуникативной 
компетенции 
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой си- 
туации. 
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
Использование различныхвидовчтенияв зависимостиотком- 
муникативной задачи и характера текста. 
Информационнаяпереработкатекста. 
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 
функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 
Учебно-научный,деловой,публицистическийстили,разговор- ная 
речь, язык художественной литературы. Их особенности. 
Культура учебно-научного и делового общения (устная и пись- 
менная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецен- 
зии. Составление деловых документов различных жанров (рас- 
писки, доверенности, резюме). 
Культура публичной речи. 
Культураразговорнойречи. 
Содержание,обеспечивающееформированиеязыковойилин- 
гвистической (языковедческой) компетенций 
Русскийязыквсовременноммире. 
Формы существования русского национального языка (литера- 
турныйязык,просторечие,народныеговоры,профессиональные 
разновидности, жаргон, арго). 
Нормылитературногоязыка,ихсоблюдениевречевойпрактике. 
Литературный язык и язык художественной литературы. 
Взаимосвязьразличныхединициуровнейязыка. 
Синонимия в системе русского языка. 
Словари русского языка и лингвистические справочники; их ис- 
пользование. 
Совершенствованиеорфографическихипунктуационныхуме- ний 
и навыков. 
Лингвистическийанализтекстовразличныхфункциональных 
разновидностей языка. 
Содержание,обеспечивающееформированиекультуроведче- 
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  ской компетенции 
Взаимосвязьязыкаикультуры. 
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры 
русского и других народов. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия нацио- 
нальных культур. 
Соблюдениенормречевогоповедениявразличныхсферахоб- щения. 

2 Литература Сложностьпериодизациилитературы.(1ч) 
Реализм рубежа веков.(19ч) 
ПоэзияИ.Бунина:традициииноваторство.ПрозаИ. Бунина. 
«Вещное»и «вечное»врассказеИ.Бунина«ГосподинизСан- 
Франциско». Тема любви в творчестве И. Бунина (рассказы 
«Легкое дыхание», «Темные аллеи»). «Чистый понедельник» - 
любимый рассказ И. Бунина. Традиции Чехова и Толстого в 
творчестве И. Бунина. А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Во- 
площение нравственного идеала в повести «Олеся». Богатство 
типажейвпрозеА.И.Куприна.«Гранатовыйбраслет»:романти- 
ческоеизображениелюбви.Р.Р1Любовьгерояипредставление 
онейдругихгероев(анализданныхэпизодов).Р.Р.2подготовка к 
домашнему сочинению по творчеству Бунина и Куприна. М. 
Горький.Жизнь,творчество,личность.Раннеетворчествописа- 
теля.Суроваяправдарассказовиромантическийпафосреволю- 
ционных песен («Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике»). 
Соотношениеромантическогоидеалаиреалистическойкартины 
жизни в философской концепции Горького («Старуха Изер- 
гиль»). Горький – драматург. Популярность пьес. Пьеса «Hа 
дне» каксоциально-философская драма.Знакомство с содер- 
жанием,проблематикойигероями.Спороназначениичеловека. 
Три или две правды в пьесе? Вопрос о правде в драме Горького 
«Hадне».HоваторствоГорького–драматурга:композицияпье- сы и 
способы ее выражения. Роль Горького в судьбах русской 
культуры. Р.Р.3 Классное сочинение №1. Р.Р.4 Сочинение по 
творчеству Горького. Традициирусской сатиры в прозе Арка- 
дия Аверченко. 
ПоэзияконцаXIX–началаXX века.(51ч) 
Серебряный век как своеобразный «русский Ренес- 
санс».Модернизм как одно из направлений в искусстве. Симво- 
лизм, акмеизм и футуризм как основные направления модерниз- 
ма. Символизм. «Старшие символисты». Поэзия «младосимво- 
листов».ПоэзияВ.Я.Брюсова.Основныетемыимотивылирики 
Бальмонта. Музыкальность стиха. А. Белый. Жизнь и творчест- 
во( обзор). Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Сти- 
хотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Личность А. Блока. 
Трилогия «вочеловечения», поиски эстетического идеала. Влия- 
ние философии В. Соловьева. «Стихи о Прекрасной Даме» и их 
молитвенный тон («Вхожу я в темные храмы», «Фабрика»). 
ЭволюциятворчестваА.Блока.СтихотворенияА.Блока2–3 
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  тома(«Ночь,улица,фонарь,аптека»,«Bресторане»,«Нажелез- ной 
дороге»и т.д.). Р.Р.5 Сочинение – анализ стихотворения А. 
Блока«Незнакомка».ТемародинывпоэзииА.Блока(«Россия», 
«Река раскинулась…»). Р.Р.6 Трагедия человека в «страшном 
мире»(анализ и выразительноечтениестихотворений «Одобле- 
стях, о подвигах, о славе», «О, веснабез концаи без краю»). По- 
эма А. Блока «Двенадцать» - первая поэма о революции. Неод- 
нозначность трактовки финала поэмы. Художественное своеоб- 
разие поэмы. Поэма Блока «Соловьиный сад». Р.Р.7 Рекоменда- 
ции к домашнему сочинению по творчеству А. Блока. Акмеизм 
как национальная форма неоромантизма. Связь поэтики симво- 
лизма и акмеизма. Жизненный и творческий путь Н. Гумилева. 
Героичностьижизнеутверждающийпафосегопоэзии.«Коротко о 
себе». Биография А. Ахматовой, особенности ее поэтики 
(«Песня последней встречи»). Основные темы творчества А. 
Ахматовой («Сжала руки под темной вуалью…», «Я научилась 
просто,мудрожить»идр.).ОсновныетемытворчестваА.Ахма- 
товой («Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был», 
«Роднаяземля»).СудьбаРодинывпоэмеА.Ахматовой«Рекви- ем». 
Особенности жанра и композиции поэмы А. Ахматовой. 
О.Э.Мандельштам.Жизньитворчество(обзор). Стихотворения 
«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса….», «За гре- 
мучуюдоблестьгрядущихвеков….»,«Явернулсявмойгород, 
знакомый до слез…..». Стихотворения «Невыразимая печаль», 
«Tristia». Философичность лирики О. Мандельштама, историче- 
ские и литературные образы в его поэзии. Р.Р8 Классное сочи- 
нение №2 по творчеству акмеистов. Р.Р 9 Сочинение. Новокре- 
стьянские поэты. Поэзия Н. Клюева. Поэзия С. Клычкова, П. 
Орешина.(обзор). Личность С.Есенина.Своеобразиестиля писа- 
теля,драматизмиглубокаяискренностьпоэзии.Темаприродыв 
лирике С.Есенина («Отговорила роща золотая», «Собаке Кача- 
лова», «Песнь о собаке»). Тема Родины в поэзии Есенина («Гой 
ты, Русь, моя родная», «Спит ковыль…», «Русь Советская», «Я 
последний поэт деревни»). Философская лирика Есенина («Не 
жалею, не зову, не плачу», «Мы теперь уходим понемногу»). 
Тема любви в творчестве С.Есенина («Не бродить, не мять в 
кустахбагряных»,«Шаганэ,ты,мояШаганэ»,«Заметалсяпожар 
голубой» и др.). «Анна Снегина». Автобиографичность поэмы. 
Судьба человека и Родины в поэме. Светлое и трагическое в по- 
эзии С.А. Есенина. Футуризм. Группы футуристов. Манифесты 
футуризма, их пафос и проблематика. И. Северянин. Жизнь и 
творчество(обзор).Стихотворения:«Интродукция»,«Эпилог»( 
«Я, гений Игорь Северянин….»), «Двусмысленная слава». B.B. 
Хлебников. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «За- 
клятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Ещë раз, еще 
раз….». B мире поэта B.Маяковского.Дооктябрьская лирика по- 
эта(«Авымоглибы?»,«Нате!», «Bам!».Образпоэта–бунтаряв 
поэме B. Маяковского «Облако в штанах». Гражданская и сати- 
рическаялирикаB.Маяковского(«Стихиосоветскомпаспор- те», 
«Прозаседавшиеся», «Одряни»») Настоящееибудущеев 
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  пьесеB.B.Маяковского«Клоп»..Темапоэтаипоэзиивтворче- стве 
B.Маяковского («Юбилейное», «Разговор с фининспекто- ром о 
сущности поэзии» и др.). Тема любви в творчестве 
B.Маяковского («Лиличка», «Скрипка и немножко нервно», 
«ПисьмоТатьянеЯковлевой»).Р.Р.10Сочинение№3потворче- ству 
Маяковского, Есенина. Р.р.11 Сочинение. 
Русскаялитературапосле1917года(до1941года).(35ч) 
Трудности развития и богатство творчества. Три потока разви- 
тиялитературы.М.А.Булгаков.Жизнь,творчество,личностью. 
Сатира М.А. Булгакова. История в романе М.А. Булгакова «Бе- 
лаягвардия».Своеобразиежанраикомпозицииромана.Судьба 
людей в революции. Образ Дома в романе «Белая гвардия». 
Смыслфиналапьесы.Р.Р.12Сочинениепороману«Белаягвар- 
дия».Р.Р.Сочинение.Булгаков–сатирик.Принципыизображе- 
нияуБулгакова.Р.Р.13.Рекомендациикдомашнемусочинению по 
творчеству Булгакова. Тема Гражданской войны в русской 
литературы. Знакомство с романом А. Фадеева «Разгром». Осо- 
бенности жанра и композиции. Морозка и Мечик. Народ и ин- 
теллигенция в романе А.А. Фадеева «Разгром». Нравственные 
проблемы в романе Фадеева. Современная полемика о романе. 
Загадки биографии М.А. Шолохова. «Тихий Дон» - роман- 
эпопея о всенародной трагедии. Функции пейзажа и массовых 
сцен в романе. Характеристика Г.Мелехова. Поиски правды ге- 
роем. Конкретно-историческое и общечеловеческое в романе. 
Проблема«общей»и«частной»правды.ТрагедияГ.Мелехова. 
«Мысль семейная» в романе. «Bечные темы» в романе: человек 
и история, война и мир, личность и масса. Р.Р.14 Подготовка к 
домашнему сочинению по творчеству М. Шолохова. М. Цветае- 
ва. Этапы биографии и творчества. Трагедийная тональность 
творчества М. Цветаевой. Необычность образа лирической ге- 
роини.Анализ стихотворений «Моим стихам…», «Читатели га- 
зет»,«ТоскапоРодине».Своеобразиепоэтическогостиляиязы- ка 
М.Цветаевой.Анализ стихотворений «Стихи к Блоку», «Кто 
создан…», «Поэт». «Чужой среди своих». Судьба писателя А. 
Платонова. «Непростые» простые герои писателя. «Котлованы 
великойутопии».Строительствосоциализмавгородеидеревне. 
«Сестра моя – жизнь». Bехи жизненного и творческого путиБ. 
Пастернака. Особенности поэтического стиля 
Б.Пастернака.Анализстихотворения «Февраль.Достатьчернил и 
плакать». Размышления о жизни, любви в творчестве 
Б.Пастернака.Анализстихотворений«Любитьиных–тяжелый 
крест», «Зимняя ночь». Поэт и поэзия. Анализ стихотворения 
«Гамлет», «Определение поэзии», «Про эти стихи». Яркость 
формыифилософскаянасыщенностьлирикиБ.Пастернака«Bо всем 
мне хочется…», «Быть знаменитым некрасиво». Роман 
«Доктор Живаго»: соединение эпического и лирического нача- 
ла».Темаинтеллигенциивромане.Христианскиемотивывро- 
мане «Доктор Живаго». 
Русскаялитература50–90-х годов.(24ч) 
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  Русская литература 50 – 90-х годов.( обзор творчества разных 
писателей) B. Шаламов «Колымские рассказы». Трагедия поэта 
А.Т.Твардовского.Анализстихотворений«ОРодине»,«Памяти 
матери», «Hа дне моей жизни». Bоенная тема в лирике А.Т. 
ТвардовскогоАнализстихотворений «Я убитподоРжевом», «Я 
знаю никакой моей вины». Осмысление трагических событий в 
поэмах Твардовского «Bасилий Теркин», «По праву памяти». 
ТемапамятивтворчествеТвардовского.B.Т.Шаламов.Жизньи 
творчество (обзор). Рассказы « Последний замер», « Шоковая 
терапия». Тема войны в литературе. «Hевероятная явь войны». 
Повесть К.Bоробьева «Убиты под Москвой». Житие 
А.Солженицына. Знакомство с рассказом Солженицына «Один 
деньИванаДенисовича».Человекитоталитарноегосударствов 
изображенииСолженицына.Рассказ«ОдинденьИванаДенисо- 
вича». «Hе стоит село без праведника». Рассказ Солженицына 
«Матренин двор». Р.Р.15 Классное сочинение №4. Деревенская 
проза.Bстреча с Матерой. Тема ответственности человека перед 
прошлым и будущим Родины (B.Распутин «Прощание с Мате- 
рой»). Образы главных героев повести B.Распутина «Прощание 
с Матерой». Проблема взаимоотношений человека и природы в 
романе B.П. Астафьева «Царь-рыба». Проблема взаимоотноше- 
ний человека и природы в романе B.Астафьева. (Рассказ Царь – 
рыба»). Городская проза. Hравственные проблемы повести 
Ю.Трифонова «Обмен». Развитие драматургии. Обзор пробле- 
матики творчества А.Bампилова. Поэзия 50 -90-х го- 
дов.«Эстрадная»поэзия (Е.Евтушенко) и «Тихая» лирика (H. 
Рубцов). Авторская песня. Творчество B. Bысоцкого и 
Б.Окуджавы.Литературанасовременномэтапе.Авторыпослед- 
них лет, поиски новых героев. Hовейшая русская поэзия. Урок- 
семинар по новейшей русской поэзии. Р.Р.16 Сочинение по 
русской литературе II половины XX века. Р.Р.17Сочинение по 
русской литературе II половины XX века. 

Зарубежнаялитература.(6ч) 
Изображение сильного человека в зарубежной литературе. Дж. 
Лондон«Любовькжизни».Э.Хемингуэй.Жизньитворчество. 
«Старикиморе».Проблематикаповести.Своеобразиеконфлик- та 
в пьесе Б.Шоу «Пигмалион». Чеховские традиции в пьесе. 
ПоэзиясимволистовП.Bерлена,А.Рембо.Жизньитворчество 
Р.Гамзатова. 
Основныетеоретико-литературныепонятия 
- Художественнаялитературакакискусствослова. 
- Художественныйобраз. 
- Содержаниеиформа. 
- Художественныйвымысел.Фантастика. 
- Историко-литературный процесс.Литературныенаправленияи 
течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, мо- 
дернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты 
жизниитворчествавыдающихсярусскихписателейXIX-XX 
веков. 
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  - Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: 
роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, 
баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграм- 
ма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 
- Авторскаяпозиция.Тема.Идея.Проблематика.Сюжет.Компо- 
зиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульми- 
нация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. 
Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. 
Лирический герой. Система образов. 
- Деталь.Символ. 
- Психологизм.Народность.Историзм. 
- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. 
Гротеск. 
- Язык художественного произведения. Изобразительно- 
выразительные средства в художественном произведении: срав- 
нение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. 
- Стиль. 
- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные раз- 
меры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. 
Строфа. 
- Литературнаякритика. 
Основные виды деятельности по освоению литературных произ- 
ведений и теоретико-литературных понятий 
- Осознанное, творческое чтение художественных произведений 
разных жанров. 
- Выразительноечтение. 
- Различныевидыпересказа. 
- Заучиваниенаизустьстихотворныхтекстов. 
- Определение принадлежности литературного (фольклорного) 
текста к тому или иному роду и жанру. 
- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные 
средства его воплощения; определение мотивов поступков геро- 
ев и сущности конфликта. 
- Выявление языковых средств художественной образности и 
определение их роли в раскрытии идейно-тематического содер- 
жания произведения. 
- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точ- 
ки зрения с учетом мнения оппонента. 
- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на ос- 
нове и по мотивам литературных произведений. 

3 Иностранныйязык Речевые умения 
Предметноесодержаниеречи 
Социально-бытоваясфера.Повседневнаяжизнь,быт,семья. 
Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской мест- 
ности. Научно-технический прогресс. Природа и экология. Мо- 
лодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Стра- 
на/страны изучаемого языка, их культурные особенности, дос- 
топримечательности.Путешествияпосвоейстранеизарубе- 
жом. 
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  Учебно-трудоваясфера.Современныймирпрофессий.Планына 
будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 
в современном мире. 
Видыречевойдеятельности 
Говорение 
Диалогическаяречь 
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе 
новой тематики и расширения ситуаций официального и неофи- 
циального общения. 
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую 
тему, осуществлять запрос информации, обращаться за разъяс- 
нениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, 
свое мнение по обсуждаемой теме. 
Монологическаяречь 
Совершенствование владения разными видами монолога, вклю- 
чая высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообще- 
ния (в том числе при работе над проектом). 
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важ- 
ную информацию по теме/проблеме; кратко передавать содер- 
жание полученной информации; рассказывать о себе, своем ок- 
ружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 
рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, 
делая выводы, описывать особенности жизни и культуры своей 
страны и страны/стран изучаемого языка. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью 
полноты и точности) высказываний собеседников в процессе 
общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов раз- 
личных жанров и длительности звучания: 
- понимания основного содержания несложных аудио- и видео- 
текстов монологического и диалогического характера - теле- и 
радиопередач на актуальные темы; 
- выборочного понимания необходимой информации в прагма- 
тических текстах (рекламе, объявлениях); 
- относительно полного понимания высказываний собеседника в 
наиболее распространенных стандартных ситуациях повседнев- 
ного общения. 
Развитие умений: отделять главную информацию от второсте- 
пенной; выявлять наиболее значимые факты; определять свое 
отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходи- 
мую/интересующую информацию. 
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных 
текстов различных стилей: публицистических, научно- 
популярных (в том числе страноведческих), художественных, 
прагматических, а также текстов из разных областей знания (с 
учетом межпредметных связей): 
- ознакомительного чтения - с целью понимания основного со- 
держания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 
художественнойлитературы,несложныхпубликацийнаучно- 



73  

  познавательногохарактера; 
- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания 
информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 
статистических данных); 
- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного по- 
нимания необходимой/интересующей информации из текста 
статьи, проспекта. 
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную 
информацию от второстепенной; предвосхищать возможные со- 
бытия/факты; раскрывать причинно-следственные связи между 
фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/ ин- 
тересующую информацию; определять свое отношение к прочи- 
танному. 
Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, фор- 
муляры различного вида; излагать сведения о себе в форме, при- 
нятой в стране /странах изучаемого языка (автобиогра- 
фия/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного со- 
общения, в том числе на основе выписок из текста. 
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и 
сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей 
жизни,выражаясвоисужденияичувства;описыватьсвоипланы на 
будущее. 
Языковыезнанияинавыки 
Орфография 
Совершенствованиеорфографическихнавыков,втомчисле 
применительно к новому языковому материалу. 
Произносительнаясторона речи 
Совершенствованиеслухо-произносительныхнавыков,втом числе 
применительно к новому языковому материалу. 
Лексическаясторонаречи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексическо- 
го минимума за счет лексических средств, обслуживающих но- 
вые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особен- 
ности культуры страны/стран изучаемого языка. 
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 
словообразовательными моделями, интернациональной лекси- 
кой. 
Развитиесоответствующихлексическихнавыков. 
Грамматическаясторонаречи 
Расширение объема значений изученных грамматических явле- 
ний: видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм 
глагола, форм условного наклонения, объема использования 
косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). 
Согласование времен. Развитие соответствующих грамматиче- 
ских навыков. Систематизация изученного грамматического ма- 
териала. 
Социокультурныезнанияиумения 
Развитиестрановедческихзнанийиумений,основанныхна 
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  сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемо- 
го языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и про- 
блематики речевого общения, в том числе межпредметного ха- 
рактера. 
Компенсаторныеумения 
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контек- 
стуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 
содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 
текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, гра- 
фики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнориро- 
вать лексические и смысловые трудности, не влияющие на по- 
нимание основного содержания текста, использовать переспроси 
словарные замены в процессе устноречевого общения. 
Учебно-познавательныеумения 
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с 
приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 
двуязычный и одноязычный словари и другую справочную ли- 
тературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудио- 
тексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сооб- 
щений, выделять нужную/основную информацию из различных 
источников на изучаемом иностранном языке. 
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать язы- 
ковые средства, отражающие особенности иной культуры; ис- 
пользоватьвыборочныйпереводдляуточненияпониманияино- 
язычного текста. 

4 Математика Алгебра 
 
Корни и степени. Корень степени n >1 и его свойства. Степень с 
рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 
действительным показателем. Свойства степени с действитель- 
ным показателем. 
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тожде- 
ство. Логарифм произведения, частного, степени; переход к но- 
вому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число 
е. 
Преобразования простейших выражений, включающих арифме- 
тические операции, а также операцию возведения в степень и 
операцию логарифмирования. 
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс 
произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тан- 
генс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождест- 
ва. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 
разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 
половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 
функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 
тригонометрических функций через тангенс половинного аргу- 
мента. Преобразования простейших тригонометрических выра- 
жений. 
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригоно- 
метрическихуравнений.Простейшиетригонометрическиенера- 
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  венства. 
Арксинус,арккосинус,арктангенсчисла. 

 
Функции 
Функции. Область определения и множество значений. График 
функции. Построение графиков функций, заданных различными 
способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечет- 
ность, периодичность, ограниченность. Промежутки возраста- 
ния и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экс- 
тремума (локального максимума и минимума). Графическая ин- 
терпретация. Примеры функциональных зависимостей в реаль- 
ных процессах и явлениях. 
Обратная функция. Область определенияи область значений об- 
ратной функции. График обратной функции. 
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и 
график. 
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики 
дробно-линейных функций. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики; перио- 
дичность, основной период. 
Показательнаяфункция(экспонента),еесвойстваиграфик. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 
относительно осей координат и симметрия относительно начала 
координат, симметрия относительно прямой у = х, растяжение и 
сжатие вдоль осей координат. 

 
Началаматематическогоанализа 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела 
монотоннойограниченнойпоследовательности.Длинаокружно- 
сти и площадь круга как пределы последовательностей. Беско- 
нечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 
Понятиеонепрерывности функции. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический 
смысл производной.Уравнение касательной кграфикуфункции. 
Производные суммы, разности, произведения, частного. Произ- 
водные основных элементарных функций. Применение произ- 
водной к исследованию функций и построению графиков. Про- 
изводные обратной функции и композиции данной функции с 
линейной. 
Понятие об определенном интеграле как площади криволиней- 
ной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 
Примеры использования производной для нахождения наилуч- 
шего решения в прикладных, в том числе социально- 
экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, 
заданного формулой или графиком. Примеры применения инте- 
грала в физике и геометрии. Вторая производная и ее физиче- 
ский смысл. 

 
Уравненияи неравенства 
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  Решение рациональных, показательных, логарифмических урав- 
нений и неравенств. Решение иррациональных уравнений. 
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, ал- 
гебраическое сложение, введение новых переменных. Равно- 
сильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших 
систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем нера- 
венств с одной переменной. 
Использование свойств и графиков функций при решении урав- 
нений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на коор- 
динатной плоскости множества решений уравнений и нера- 
венств с двумя переменными и их систем. 
Применение математических методов для решения содержа- 
тельных задач из различных областей науки и практики. Интер- 
претация результата, учет реальных ограничений. 

 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Табличное и графическое представление данных. Числовые ха- 
рактеристики рядов данных. 
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из 
конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 
размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 
Ньютона.Свойствабиномиальныхкоэффициентов.Треугольник 
Паскаля. 
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и ве- 
роятность суммы несовместных событий, вероятность противо- 
положного события. Понятие о независимости событий. Вероят- 
ность и статистическая частота наступления события. Решение 
практических задач с применением вероятностных методов. 

 
Геометрия 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стерео- 
метрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 
Пересекающиеся,параллельныеискрещивающиесяпрямые. Угол 
между прямыми в пространстве. Перпендикулярность пря- 
мых.Параллельностьиперпендикулярностьпрямойиплоско- 
сти,признакиисвойства.Теоремаотрехперпендикулярах.Перпенди 
куляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 
Параллельностьплоскостей,перпендикулярностьплоскостей, 
признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугран- 
ного угла. 
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до 
плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Рас- 
стояние между скрещивающимися прямыми. 
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проек- 
ции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Раз- 
вертка.Многогранныеуглы. Выпуклыемногогранники.Теорема 
Эйлера. 
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверх- 
ность.Прямаяинаклоннаяпризма.Правильнаяпризма.Парал- 
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  лелепипед.Куб. 
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая по- 
верхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усе- 
ченная пирамида. 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зер- 
кальная). Примеры симметрии в окружающем мире. 
Сечениякуба,призмы,пирамиды. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 
октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный ко- 
нус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, раз- 
вертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме те- 
ла. Отношение объемов подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, приз- 
мы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы 
площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема 
шара и площади сферы. 
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. 
Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и 
плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векто- 
ров и умножение вектора на число. Угол между векторами. Ко- 
ординаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллине- 
арныевекторы.Разложениевектораподвумнеколлинеарным 
векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем неком- 
планарным векторам. 

5 Информатика и 
ИКТ 

Базовыепонятияинформатикииинформационныхтехнологий 
 
Информацияиинформационныепроцессы 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, со- 
стояния элементов, обмен информацией между элементами, 
сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор 
способа представления информации в соответствии с постав- 
ленной задачей. Универсальность дискретного (цифрового) 
представления информации. Двоичное представление информа- 
ции. 
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; 
выбор способа хранения информации. 
Передача информации в социальных, биологических и техниче- 
ских системах. 
Преобразование информации на основе формальных правил. 
Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. 
Особенности запоминания, обработки и передачи информации 
человеком. Организация личной информационной среды. Защи- 
та информации. 
Использование основных методов информатики и средств ИКТ 
при анализе процессов в обществе, природе и технике. 
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Информационныемоделиисистемы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование 
информационных моделей в учебной и познавательной деятель- 
ности. 
Назначение и виды информационных моделей. Формализация 
задач из различных предметных областей. Структурирование 
данных. Построение информационной модели для решения по- 
ставленной задачи. 
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования 
(на примерах задач различных предметных областей). 

 
Компьютер как средство автоматизации информационных про- 
цессов 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитек- 
туры современных компьютеров. Многообразие операционных 
систем. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой 
задачи. 
Программные средства создания информационных объектов, 
организация личного информационного пространства, защиты 
информации. 
Программные и аппаратные средства в различных видах про- 
фессиональной деятельности. 

 
Средства и технологии создания и преобразования информаци- 
онных объектов 
Текст как информационный объект. Автоматизированные сред- 
ства и технологии организации текста. Основные приемы преоб- 
разования текстов. Гипертекстовое представление информации. 
Динамические(электронные)таблицыкакинформационные 
объекты. Средства и технологии работы с таблицами. Назначе- 
ниеипринципыработыэлектронныхтаблиц.Основныеспособы 
представленияматематическихзависимостеймеждуданными. 
Использованиеэлектронныхтаблицдляобработкичисловых 
данных (на примере задач из различных предметных областей). 
Графические информационные объекты. Средства и технологии 
работысграфикой.Созданиеиредактированиеграфических 
информационных объектовсредствамиграфических редакторов, 
систем презентационной и анимационной графики. 
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, 
ведение и использование баз данных при решении учебных и 
практических задач. 
Средства и технологии обмена информацией с помощью ком- 
пьютерных сетей (сетевые технологии) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и 
программные средства организации компьютерных сетей. Поис- 
ковые информационные системы. Организация поиска инфор- 
мации. Описание объекта для его последующего поиска. 
Основысоциальнойинформатики 
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  Основныеэтапыстановленияинформационногообщества.Эти- 
ческие и правовые нормы информационной деятельности чело- 
века. 

6 История Историякакнаука 
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 
исторического развития человечества. 
Проблема достоверности и фальсификации исторических зна- 
ний. 
Всеобщаяистория 
Древнейшаястадияисториичеловечества 
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 
первобытной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в 
укладе жизни и формах социальных связей. 
ЦивилизацииДревнегомираиСредневековья 
Традиционное общество: социальные связи, экономическая 
жизнь, политические отношения. Архаичные цивилизации 
Древности. Мифологическая картина мира. 
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование науч- 
ной формы мышления в античном обществе. 
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иу- 
део-христианской духовных традиций. Возникновение религи- 
озной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, 
философская мысль в древнем обществе. 
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная 
культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее регио- 
нальные особенности и динамика развития. Православие и като- 
лицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV- 
XV вв. 
Новоевремя:эпоха модернизации 
Модернизация как процесс перехода от традиционного к инду- 
стриальному обществу. Великие географические открытия и на- 
чало европейской колониальной экспансии. Формирование но- 
вого пространственного восприятия мира. Изменение роли тех- 
ногенных и экономических факторов общественного развития в 
ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. 
Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ори- 
ентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформа- 
ции. 
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изме- 
нение в идеологических и правовых основах государственности. 
БуржуазныереволюцииXVII-XIXвв.ИдеологияПросвещенияи 
конституционализм. Возникновение идейно-политических тече- 
ний. Становление гражданского общества. 
Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышлен- 
ный переворот. Развитие капиталистических отношений и соци- 
альной структуры индустриального общества в XIX в. Различ- 
ные модели перехода от традиционного к индустриальному об- 
ществувевропейскихстранах.Мировосприятиечеловекаинду- 
стриальногообщества.Формированиеклассическойнаучной 
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  картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени. 
Традиционные общества Bостока в условиях европейской коло- 
ниальной экспансии. 
ЭволюциясистемымеждународныхотношенийвконцеXV- 
серединеXIXв. 
От Новой к Новейшей истории: 
пути развития индустриального общества 
Научно-технический прогресс в конце XIX - последней 
третиXXв. Проблемапериодизации НТР. Циклы экономического 
раз- вития стран Запада в конце XIX - середине XX в. От 
монополи- стического капитализма к смешанной экономике. 
Эволюция собственности, трудовых отношений и 
предпринимательства. Изменение социальной структуры 
индустриального общества. 
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск 
новых моделей общественного развития. Социальный либера- 
лизм, социал-демократия, христианская демократия. Демократи- 
зация общественно-политической жизни и развитие правового 
государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феми- 
нисткое движение. Проблема политического терроризма. 
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960- 
1970-х гг. 
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая приро- 
да тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Марги- 
нализация общества в условиях ускоренной модернизации. По- 
литическая идеология тоталитарного типа. Государственно- 
правовые системы и социально-экономическое развитие обще- 
ства в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 
"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго- 
Bосточной Азии: авторитаризм и демократия в политической 
жизни, экономическиереформы. Национально-освободительные 
движения и региональные особенности процесса модернизациив 
странах Азии и Африки. 
Основные этапы развития системы международных отношенийв 
конце XIX - середине XX в. Мировые войны в истории челове- 
чества: социально-психологические, демографические, эконо- 
мические и политические причины и последствия. 
Общественное сознание и духовная культура в период Новей- 
шей истории. Формирование неклассической научной картины 
мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Тех- 
нократизм и иррационализм в общественном сознании XX в. 
Человечество на этапе перехода к информационному обществу 
Дискуссияопостиндустриальнойстадииобщественногоразви- 
тия.Информационнаяреволюцияистановлениеинформацион- 
ного общества. Собственность, труд и творчество в информаци- 
онном обществе. Особенности современных социально- 
экономических процессов в странах Запада и Bостока. Глобали- 
зация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интерна- 
ционализацияэкономикииформированиеединогоинформаци- 
онногопространства.Интеграционныеидезинтеграционные 
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  процессы в современном мире. 
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  Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI в. "Неокон- 
сервативная революция". Современная идеология "третьего пу- 
ти". Антиглобализм. Религия и церковь в современной общест- 
венной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 
фундаментализма и националистического экстремизма в начале 
XXI в. 
Особенности духовной жизни современного общества. Измене- 
ния в научной картине мира. Мировоззренческие основы по- 
стмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информа- 
ционном обществе. 
ИсторияРоссии 
ИсторияРоссии-частьвсемирнойистории. 
Народыидревнейшиегосударстванатерритории России 

 
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Осед- 
лое и коневое хозяйство. Появление металлических орудий и их 
влияние на первобытное общество. Великое переселение наро- 
дов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и сосе- 
ди.Занятия,общественныйстройиверованиявосточныхславян. 
Русь в IX - начале XII в. 
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и 
подданство. Князьяи дружина. Вечевыепорядки. Принятиехри- 
стианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские усо- 
бицы. 
Христианская культура и языческие традиции. Контакты с куль- 
турами Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней 
Руси как один из факторов образования древнерусской народно- 
сти. 
Русскиеземли икняжествавXII -серединеXVв. 
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие 
земли и княжества. Монархии и республики. Русь и Степь. Идея 
единства Русской земли. 
Образование Монгольского государства. Монгольское нашест- 
вие. Включение русских земель в систему управления Монголь- 
ской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в 
истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрес- 
сией: итоги и значение. Русские земли в составе Великого кня- 
жества Литовского. 
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладе- 
ния и категории населения. Роль городов в объединительном 
процессе. 
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 
Москва как центр объединения русских земель. Взаимосвязь 
процессов объединения русских земель и освобождения от ор- 
дынского владычества. Зарождение национального самосозна- 
ния. 
Великое княжество Московское в системе международных от- 
ношений. Принятие Ордой ислама. Автокефалия Русской Пра- 
вославной Церкви. 
Культурноеразвитиерусскихземельикняжеств.Влияние 
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  внешних факторов на развитие русской культуры. 
РоссийскоегосударствововторойполовинеXV-XVIIв. 
Завершение объединения русских земель и образование Россий- 
ского государства. Свержение золотоордынского ига. "Москва - 
третий Рим". Роль церкви в государственном строительстве. Из- 
менения в социальной структуре общества и формах феодально- 
го землевладения. Особенности образования централизованного 
государства в России. Рост международного авторитета Россий- 
ского государства. Формирование русского, украинского и бело- 
русского народов. 
Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Созда- 
ние органов сословно-представительной монархии. Опричнина. 
Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. 
Учреждение патриаршества. Расширение государственной тер- 
ритории в XVI в. 
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально- 
экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и 
Швецией. 
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост терри- 
тории государства. Юридическое оформление крепостного пра- 
ва. Новые явления в экономике: начало складывания всероссий- 
ского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Ста- 
рообрядчество. Социальные движения XVII в. 
Формированиенациональногосамосознания.Развитиекультуры 
народов России в XV-XVII вв. Усиление светских элементов в 
русской культуре XVII в. 
РоссиявXVIII-серединеXIXв. 
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсо- 
лютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие. 
Сохранениекрепостничествавусловияхмодернизации.Россияв 
период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общест- 
ва.РеформыгосударственнойсистемывпервойполовинеXIXв. 
Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX 
в.: господство крепостного права и зарождение капиталистиче- 
ских отношений. Начало промышленного переворота. 
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. 
Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечествен- 
ная война 1812 г. Имперская внешняя политика России. Крым- 
ская война. 
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 
культурой XVIII - первой половины XIX в. 
РоссиявовторойполовинеXIX-началеXXв. 
Реформы 1860-1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие 
капиталистических отношений в промышленности и сельском 
хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Самодержа- 
вие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика 
контрреформ.Российскиймонополистическийкапитализмиего 
особенности. Роль государства в экономической жизни страны. 
РеформыС.Ю. Витте.АграрнаяреформаП.А. Столыпина.На- 
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  растаниеэкономическихисоциальныхпротиворечийвусловиях 
форсированной модернизации. 
Идейные течения, политические партии и общественные движе- 
ния в России на рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Станов- 
ление российского парламентаризма. 
ДуховнаяжизньроссийскогообществавовторойполовинеXIX 
- начале XX в. Развитие системы образования, научные дости- 
жения российских ученых. 
"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. 
Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX- 
XX вв. Русско-японская война. 
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское 
общество. 
РеволюцияиГражданскаявойнавРоссии 
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика 
политическихпартий.Провозглашениеиутверждениесоветской 
власти. Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование 
однопартийной системы. 
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические 
программы участвующих сторон. Политика "военного комму- 
низма". "Белый" и "красный" террор. Российская эмиграция. 
Переходкновойэкономическойполитике. СССР 
в 1922-1991 гг. 
ОбразованиеСССР.Выборпутейобъединения.Национально- 
государственное строительство. 
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации 
общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой 
стране. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. 
Конституция 1936 г. 
Причины свертывания новой экономической политики. Индуст- 
риализация. Коллективизация. "Культурная революция". Созда- 
ние советской системы образования. Идеологические основы 
советского общества. 
Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стра- 
тегия СССР между мировыми войнами. 
Великая Отечественная война. Основные этапы военных дейст- 
вий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в 
годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идео- 
логия и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коа- 
лиции. Роль СССР во Второй мировой войне. 
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 
1940-х гг. Складывание мировой социалистической системы. 
"Холодная война" и ее влияние на экономику и внешнюю поли- 
тику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 
Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Эко- 
номические реформы 1950-1960-х гг., причины их неудач. Кон- 
цепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. 
Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 
Особенностиразвитиясоветскойкультурыв1950-1980гг.Наука и 
образование в СССР. 
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  "Застой". Попытки модернизации советского общества в усло- 
виях замедления темпов экономического роста. Политика пере- 
стройки и гласности. Формирование многопартийности. Кризис 
коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй поло- 
вины XX в. Достижение военно-стратегического паритета СССР 
и США. Политика разрядки. Афганская война. 
ПричиныраспадаСССР. 
РоссийскаяФедерация(1991-2003гг.) 
Становление новой российской государственности. Августов- 
ские события 1991 г. Политический кризис сентября-октября 
1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнацио- 
нальные и межконфессиональные отношения в современной 
России. Чеченский конфликт. Политические партии и движения 
Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содру- 
жества Независимых Государств. 
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 
Российскаякультуравусловияхрадикальногопреобразования 
общества. 
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании 
современноймеждународно-правовойсистемы.Россияивызовы 
глобализации. 
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государст- 
венности, экономический подъем, социальную и политическую 
стабильность, укрепление национальной безопасности, достой- 
ное для России место в мировом сообществе. 
Основные итоги развития России с древнейших времен до на- 
ших дней. Значение изучения истории. Опасность фальсифика- 
ции прошлого России в современных условиях. Фальсификация 
новейшей истории России - угроза национальной безопасности 
страны. 

7 Обществознание 
(включаяэкономику 
и право) 

Человеккактворецитворениекультуры 
Человек как результат биологической и социокультурной эво- 
люции. Мышление и деятельность. Понятие культуры. Много- 
образие культур. Потребности и интересы. Свобода и необходи- 
мость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 
Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. 
Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности 
научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные 
науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 
Обществокаксложнаядинамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Соци- 
альное взаимодействие и общественные отношения. Основные 
институты общества. 
Многовариантность общественного развития. Эволюция и рево- 
люция как формы социального изменения. Понятие обществен- 
ного прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек 
перед лицом угроз и вызовов XXI века. 
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и 
факторныедоходы.Спросипредложение.Рыночныеструктуры. 
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  Политика защиты конкуренции и антимонопольное законода- 
тельство. 
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоян- 
ные и переменные затраты. Основные источники финансирова- 
ния бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондо- 
вый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы марке- 
тинга. 
Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и 
последствия инфляции. 
Рыноктруда.Безработицаигосударственнаяполитикавобласти 
занятости. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние 
эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 
Государственный бюджет. Государственный долг. ПонятиеВВП. 
Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы 
денежной и бюджетной политики государства. 
Мировая экономика. Государственная политика в области меж- 
дународной торговли. Глобальные экономические проблемы. 
Особенности современной экономики России. Экономическая 
политика Российской Федерации. 
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стра- 
тификация. Социальный конфликт. Виды социальных норм. Со- 
циальный контроль. Социальная мобильность. Молодежь как 
социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносо- 
циальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 
принципы национальной политики в Российской Федерации. 
Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демо- 
графическая ситуация в Российской Федерации. 
Религиозные объединения и организации в Российской Федера- 
ции. 
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государ- 
ство, его функции. Политическая система. Типология политиче- 
ских режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 
Гражданское общество и государство. 
Политическая элита, особенности ее формирования в современ- 
ной России. Политические партии и движения. Средства массо- 
вой информации в политической системе общества. Политиче- 
ская идеология. 
Политический процесс, его особенности в Российской Федера- 
ции. Избирательная кампания в Российской Федерации. 
Человеквсистемеобщественных отношений 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация инди- 
вида. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрас- 
те. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и соци- 
альное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 
Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его ти- 
пы. 
Общественная значимость и личностный смысл образования. 
Знания,уменияинавыкилюдейвусловияхинформационного 



87  

  общества. 
Рациональное экономическое поведение собственника, работни- 
ка, потребителя, семьянина, гражданина. 
Человек в политической жизни. Политическая психология и по- 
литическое поведение. Политическое участие. Политическое ли- 
дерство. 
Правовоерегулированиеобщественныхотношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права. 
Законотворческий процесс в Российской Федерации. 
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Рос- 
сийской Федерации о выборах. Воинская обязанность, альтерна- 
тивная гражданская служба. Права и обязанности налогопла- 
тельщиков. 
Право на благоприятную окружающую среду и способы его за- 
щиты. Экологические правонарушения. 
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые фор- 
мы и правовой режим предпринимательской деятельности. 
Имущественные права. Право на интеллектуальную собствен- 
ность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоин- 
ство,имя.Способызащитыимущественныхинеимущественных 
прав. 
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 
регулирование отношений супругов. 
Правила приема в образовательные учреждения профессиональ- 
ного образования. Порядок оказания платных образовательных 
услуг. 
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заклю- 
чения и расторжения трудового договора. Правовые основы со- 
циальной защиты и социального обеспечения. 
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принци- 
пы гражданского процесса. Особенности административной 
юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституцион- 
ное судопроизводство. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и во- 
енного времени. 
Опытпознавательнойипрактическойдеятельности: 
- работа с источниками социальной информации, с использова- 
нием современных средств коммуникации (включая ресурсы 
Интернета); 
- критическое осмысление актуальной социальной информации, 
поступающей из разных источников, формулирование на этой 
основе собственных заключений и оценочных суждений; 
- решение познавательных и практических задач, отражающих 
типичные социальные ситуации; 
- анализсовременныхобщественныхявленийисобытий; 
- освоение типичных социальных ролей через участие в обу- 
чающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реаль- 
ной жизни, через самостоятельное формулирование правил и 
норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 
- применениеполученныхзнанийдляопределенияэкономиче- 
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  ски рационального, правомерного и социально одобряемого по- 
ведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 
- аргументированная защита своей позиции, оппонирование 
иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о 
современных социальных проблемах; 
- написаниетворческихработпосоциальнымдисциплинам. 

8 География Современныеметодыгеографическихисследований. 
Источники географической информации 
География как наука. Традиционные и новые методы географи- 
ческих исследований. Виды географической информации, ее 
роль и использование в жизни людей. Геоинформационные сис- 
темы. 
Природаичеловеквсовременноммире 
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружаю- 
щей среды в прошлом и настоящем. Основные виды природных 
ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и терри- 
ториальные сочетания. Рациональное и нерациональное приро- 
допользование. 
Оценка обеспеченности человечества основными видами при- 
родных ресурсов. Анализ карт природопользования с целью вы- 
явления районов острых геоэкологических ситуаций. 
Населениемира 
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. 
Типывоспроизводстванаселения.Составиструктуранаселения. 
География религий мира. Основные очаги этнических и конфес- 
сиональных конфликтов. Основные направления и типы мигра- 
ций в мире. Географические особенности размещения населе- 
ния. Формы расселения, городское и сельское население мира. 
Урбанизация как всемирный процесс. 
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населе- 
ния. Анализ карт населения. 
Географиямировогохозяйства 
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и 
территориальная структура хозяйства мира. География основ- 
ных отраслей производственной и непроизводственной сфер, 
регионовразличнойспециализации.Мироваяторговляитуризм. 
Основные международные магистрали и транспортные узлы. 
Международная специализация крупнейших стран и регионов 
мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ве- 
дущие страны-экспортеры основных видов продукции. Геогра- 
фия мировых валютно-финансовых отношений. 
Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хо- 
зяйственного освоения разных территорий. Определение меж- 
дународной специализации крупнейших стран и регионов мира. 
Установление взаимосвязей между размещением населения, хо- 
зяйства и природными условиями на конкретных территориях. 
Регионыистранымира 
Многообразиестранмираиихтипы.Современнаяполитическая 
карта мира. Особенности географического положения, истории 
открытияиосвоения,природно-ресурсногопотенциала,населе- 
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  ния, хозяйства, культуры, современных проблем развития круп- 
ных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Ла- 
тинской Америки, а также Австралии. 
Анализ политической карты мираи экономических карт сцелью 
определения специализации разных типов стран и регионов ми- 
ра, их участия в международном географическом разделении 
труда. 
Россиявсовременноммире 
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, сис- 
темемеждународныхфинансово-экономическихиполитических 
отношений. Отрасли международной специализации России. 
Особенности географии экономических, политических и куль- 
турных связей России с наиболее развитыми странами мира. 
Географические аспекты важнейших социально-экономических 
проблем России. 
Анализ и объяснение особенностей современного геополитиче- 
ского и геоэкономического положения России. Определение ос- 
новных направлений внешних экономических связей России с 
наиболее развитыми странами мира. 
Географические аспекты современных глобальных проблем че- 
ловечества 
Понятиео глобальных проблемах, их типах ивзаимосвязях. Гео- 
графическое содержание глобальных проблем человечества в 
прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продоволь- 
ственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути 
их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся 
стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль 
географии в решении глобальных проблем человечества. 
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих 
географическиевзаимосвязиприоритетных глобальныхпроблем 
человечества. 

9 Физика Физикаиметодынаучного познания 
Физика как наука. Научные методы познания окружающего ми- 
ра и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента 
и теории в процессе познания природы. Моделирование физиче- 
ских явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические зако- 
ны. Физические теории. Границы применимости физических за- 
конов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы фи- 
зической картины мира. 
Механика 
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноуско- 
ренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 
динамики.Всемирноетяготение.Законысохранениявмеханике. 
Предсказательная сила законов классической механики. Исполь- 
зование законов механики для объяснения движения небесных 
тел и для развития космических исследований. Границы приме- 
нимости классической механики. 
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа 
относительности, законов классической механики, сохранения 
импульса и механической энергии. 
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  Практическое применение физических знаний в повседневной 
жизни для использования простых механизмов, инструментов, 
транспортных средств. 

 
Молекулярнаяфизика 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества иее 
экспериментальные доказательства. Абсолютная температура 
как мера средней кинетической энергии теплового движения 
частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Урав- 
нение состояния идеального газа. Строение и свойства жидко- 
стей и твердых тел. 
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Hеобратимость тепло- 
вых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей сре- 
ды. 
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и 
твердых тел, тепловых процессов и агрегатных превращений 
вещества. 
Практическое применение в повседневной жизни физических 
знаний о свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране 
окружающей среды. 
Электродинамика 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электри- 
ческого заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Маг- 
нитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаи- 
мосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное 
поле. 
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные 
виды электромагнитных излучений и их практическое примене- 
ние. 
Проведениеопытовпоисследованиюявленияэлектромагнитной 
индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света. 
Объяснение устройства и принципа действия технических объ- 
ектов, практическое применение физических знаний в повсе- 
дневной жизни: 
- при использовании микрофона, динамика, трансформатора, те- 
лефона, магнитофона; 
- для безопасного обращения с домашней электропроводкой, 
бытовой электро- и радиоаппаратурой. 
Квантоваяфизикаиэлементыастрофизики 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де 
Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 
дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
Моделистроенияатомногоядра.Ядерныесилы.Дефект массыи 
энергиясвязиядра.Ядернаяэнергетика.Влияниеионизирую- щей 
радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон ра- 
диоактивногораспадаиегостатистическийхарактер.Элемен- 
тарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современ- 
ныепредставленияопроисхождениииэволюцииСолнцаи 
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  звезд. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой 
Вселенной. Применимость законов физики для объяснения при- 
роды космических объектов. 
Наблюдениеиописаниедвижениянебесныхтел. 
Проведение исследований процессов излучения и поглощения 
света, явления фотоэффекта и устройств, работающих на его ос- 
нове, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 

10 Химия Методыпознанияв химии 
Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль 
эксперимента и теории в химии. Моделирование химических 
процессов. 
Теоретическиеосновыхимии 
Современныепредставленияостроенииатома 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-элементы. Особенно- 
сти строения электронных оболочек атомов переходных элемен- 
тов. Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева. 
Химическаясвязь 
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 
Электроотрицательность. Степень окисления и валентность хи- 
мических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Метал- 
лическая связь. Водородная связь. 
Вещество 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества мо- 
лекулярного и немолекулярного строения. 
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотро- 
пия. 
Явления, происходящие при растворении веществ - разрушение 
кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как 
физико-химическийпроцесс.Способывыраженияконцентрации 
растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация 
электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электроли- 
ты. 
Золи,гели,понятиеоколлоидах. 
Химические реакции 
Классификацияхимическихреакцийвнеорганическойиорга- 
нической химии. 
Реакции ионногообмена в водных растворах.Среда водных рас- 
творов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель 
(рН) раствора. 
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз раство- 
ров и расплавов. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Ката- 
лиз. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его 
смешения. 
Неорганическаяхимия 
Классификация неорганических соединений. Химические свой- 
ства основных классов неорганических соединений. 



92  

  Металлы.Электрохимическийряднапряженийметаллов.Общие 
способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. 
Способы защиты от коррозии. 
Неметаллы.Окислительно-восстановительныесвойстватипич- ных 
неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов. 
Органическаяхимия 
Классификацияиноменклатураорганическихсоединений.Хи- 
мические свойства основных классов органических соединений. 
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. 
Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомо- 
логи. Структурная изомерия. Типы химических связей в молеку- 
лах органических соединений. 
Углеводороды:алканы,алкеныидиены,алкины,арены.При- родные 
источники углеводородов: нефть и природный газ. 
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спир- 
ты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, 
сложные эфиры, жиры, углеводы. 
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. По- 
лимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
Экспериментальныеосновыхимии 
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсич- 
ными веществами. 
Проведение химических реакций в растворах. 
Проведениехимическихреакцийпринагревании. 
Качественный и количественный анализ веществ. Определение 
характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на неор- 
ганические вещества и ионы, отдельные классы органических 
соединений. 
Химияижизнь 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, 
минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекар- 
ственных препаратов. 
Химияипища.Калорийностьжиров,белкови углеводов. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. 
Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 
Химические вещества как строительные и поделочные материа- 
лы. Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульп- 
туре, архитектуре. 
Общиепредставленияопромышленныхспособахполучения 
химическихвеществ(напримерепроизводствасернойкислоты). 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Бытовая химическая грамотность. 

11 Биология Биологиякакнаука.Методынаучногопознания 
Объектизучениябиологии-живаяприрода.Отличительные 
признакиживойприроды:уровневаяорганизацияиэволюция. 
Основные уровни организации живой природы. Роль биологиче- 
ских теорий, идей, гипотез в формировании современной естест- 
веннонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 
Клетка 
Развитиезнанийо клетке(Р.Гун,Р.Вирхов,К.Бэр, М. Шлейден 
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  и Т.Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в ста- 
новлении современной естественнонаучной картины мира. 
Химический состав клетки. Роль неорганических и органиче- 
ских веществ в клетке и организме человека. 
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функ- 
ции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы - неклеточные фор- 
мы. Строение и функции хромосом. ДНК - носитель наследст- 
венной информации. Значение постоянства числа и формы хро- 
мосом в клетках. Ген. Генетический код. 
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток 
растений и животных под микроскопом на готовых микропрепа- 
ратах и их описание; сравнение строения клеток растений и жи- 
вотных; приготовление и описание микропрепаратов клеток рас- 
тений. 
Организм 
Организм-единоецелое.Многообразие организмов. 
Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых орга- 
низмов. 
Делениеклетки-основароста,развитияиразмноженияорга- низмов. 
Половое и бесполое размножение. 
Оплодотворение,егозначение.Искусственноеоплодотворениеу 
растений и животных. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины на- 
рушений развития организмов. Индивидуальное развитие чело- 
века. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на развитиезародыша челове- 
ка. 
Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Гене- 
тика - наука о закономерностях наследственности и изменчиво- 
сти. Г.Мендель - основоположник генетики. Генетическая тер- 
минология и символика. Закономерности наследования, уста- 
новленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственно- 
сти. Современные представления о гене и геноме. 
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние му- 
тагенов на организм человека. Значение генетики для медицины 
и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и 
профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах мно- 
гообразия и происхождения культурных растений. Основные 
методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития не- 
которых исследований в биотехнологии (клонирование челове- 
ка). 
Проведение биологических исследований: выявление признаков 
сходства зародышей человека и других млекопитающих как до- 
казательство их родства, источников мутагенов в окружающей 
среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния 
на собственный организм; составление простейших схем скре- 
щивания;решениеэлементарныхгенетическихзадач;анализи 
оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 
биотехнологии. 
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  Вид 
История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения 
Ж.-Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволю- 
ционной теории в формировании современной естественнонауч- 
ной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная 
единицавида,единицаэволюции.Движущиесилыэволюции,их 
влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволю- 
ции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 
основа устойчивого развития биосферы. 
Гипотезыпроисхожденияжизни.Отличительныепризнакижи- вого. 
Усложнение живыхорганизмов на Земле в процессеэво- люции. 
Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека. 
Проведение биологических исследований: описание особей вида 
поморфологическомукритерию;выявлениеприспособлений 
организмов к среде обитания; анализ и оценка различных гипо- 
тез происхождения жизни и человека. 
Экосистемы 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Ви- 
довая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. При- 
чины устойчивости и смены экосистем. 
Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о 
биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Эволюция био- 
сферы.Глобальныеэкологическиепроблемыипутиих решения. 
Последствия деятельности человека в окружающей среде. Пра- 
вила поведения в природной среде. 
Проведение биологических исследований: выявление антропо- 
генных изменений в экосистемах своей местности; составление 
схем передачи веществ и энергии (цепей питания); сравнитель- 
наяхарактеристикаприродныхэкосистемиагроэкосистемсвоей 
местности; исследование изменений в экосистемах на биологи- 
ческих моделях (аквариум); решение экологических задач; ана- 
лиз и оценка последствий собственной деятельности в окру- 
жающей среде, глобальных экологических проблем и путей их 
решения. 

12 Искусство 
(МХК) 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в 
культуре. Древниеобразы и символы.Первобытная магия. Риту- 
ал - единство слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, 
костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной 
среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. 
Символика геометрического орнамента. Архаические основы 
фольклора. Миф и современность. 
Художественная культура Древнего мира. Особенности художе- 
ственной культуры Месопотамии: аскетизм и красочность ан- 
самблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона - примета 
Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, 
храмы Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, храм Кандарья Маха- 
дева в Кхаджурахо - модель Вселенной Древней Индии. Отра- 
жениемифологическихпредставлениймайяиацтековвархи- 
тектуреирельефе(Паленке, Теночтитлан). 
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  Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинскогоАкропо- 
ля. Театрализованное действо. Слияние восточных и античных 
традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). Символы римского 
величия: Римский форум, Колизей, Пантеон. 
Художественная культура Средних веков. София Константино- 
польская - воплощение идеала божественного мироздания в вос- 
точном христианстве. Древнерусский крестово-купольный храм 
(киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская 
школа). Космическая, топографическая, временная символика 
храма. Икона и иконостас (Ф. Грек, А.Рублев). Ансамбль мос- 
ковского Кремля. 
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни ро- 
манской эпохи. Готический собор - как образ мира. Региональ- 
ные школы Западной Европы. Мусульманский образ рая в ком- 
плексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение мифологи- 
ческих и религиозно-нравственных представлений Китая в хра- 
ме Hеба в Пекине. Философия и мифология в садовом искусстве 
Японии. 
Монодический склад средневековой музыкальной культуры. 
Художественныеобразы Древнего мира, античности исредневе- 
ковья в культуре последующих эпох. 
Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. 
Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Ти- 
таны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеландже- 
ло, Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эй- 
ка; мастерские гравюры А.Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль 
полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жан- 
ров. Театр В.Шекспира. Историческое значение и вневременная 
художественная ценность идей Возрождения. 
Художественная культура Hового времени. Стили и направле- 
ния в искусстве Hового времени. Изменение мировосприятия в 
эпохубарокко. Архитектурные ансамбли Рима(Л. Бернини),Пе- 
тербургаиегоокрестностей(Ф.-Б.Растрелли);живопись(П.- 
П.Рубенс). Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). 
Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко. 
Высший расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах). 
Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, 
Петербурга).Отклассицизмакакадемизмувживописи(H.Пуссен,Ж 
.-Л.Давид,К.П.Брюллов,А.А.Иванов).Форми- рование 
классических жанров и принципов симфонизма в про- 
изведенияхмастеровВенскойклассическойшколы(В.-А. Моцарт, 
Л. ван Бетховен). 
Романтический идеал и его отображение в  музыке 
(Ф.Шуберт,Р.Вагнер).Романтизмвживописи(прерафаэлиты,Ф. 
Гойя, Э.Делакруа, О.Кипренский). Зарождение русской 
классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 
Социальная тематика в живописи реализма (Г. Курбе, О.Домье, 
художники-передвижники - И.Е.Репин, В.И.Суриков). Развитие 
русской музыки во второй половине XIX в. (П.И. Чайковский). 
ХудожественнаякультураконцаXIX-XXвв.Основныена- 
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  правления в живописи конца XIX в: импрессионизм (К. Моне), 
постимпрессионизм (B. ван Гог, П.Сезанн, П.Гоген). Модерн в 
архитектуре (B.Орта, А.Гауди, B.И.Шехтель). Символ и миф в 
живописи (М.А. Bрубель) и музыке (А.H. Скрябин). 
Художественныетечениямодернизмавживописи XXв.:кубизм 
(П.Пикассо),абстрактивизм(B.Кандинский),сюрреализм(С.Дали). 
Архитектура XX в. (B.Е.Татлин, Ш.-Э.ле Корбюзье, Ф.-Л. Райт, 
О. Hимейер). 
ТеатральнаякультураXXв.:режиссерскийтеатр(К.С.Станиславски 
йи B.И.Hемирович-Данченко);эпический театр Б. Брехта. 
Стилистическая разнородность в музыке XXв. (С.С. Прокофьев, 
Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке). Синтез искусств - особенная 
чертакультурыXXв.:кинематограф(С.М. 
Эйзенштейн,Ф.Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн 
компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э. Ллойд Уэббер). 
Рок-музыка (Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.- 
М.Жарр). Мас- совое искусство. 
Культурныетрадицииродного края. 

13 Технология Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе 
изучения организациипроизводстватоваров или услуг в процес- 
се технологической подготовки в выбранной школьником сфере 
деятельности и ориентирован на профессиональное самоопреде- 
ление учащихся. 
Производство,трудитехнологии 
Технология как часть общечеловеческой культуры. Bлияние 
технологий на общественное развитие. Bзаимосвязь и взаимо- 
обусловленность технологий, организации производства и ха- 
рактера труда. 
Представление об организации производства: сферы производ- 
ства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Состав- 
ляющие современного производства. Разделение и кооперация 
труда. Hормирование труда; нормы производства и тарифика- 
ция; нормативы, системы и формы оплаты труда. Требования к 
квалификации специалистов различных профессий. Единый та- 
рифно-квалификационный справочник работ и профессий 
(ЕТКС). 
Bыявление способов снижения негативного влияния производ- 
ства на окружающую среду: применение экологически чистых и 
безотходных технологий; утилизация отходов; рациональное 
размещение производства. 
Овладение основами культуры труда: научная организация тру- 
да; трудовая и технологическая дисциплина; безопасность труда 
и средства ее обеспечения; эстетика труда; этика взаимоотноше- 
ний в трудовом коллективе; формы творчества в труде. 
Bзаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий произ- 
водства, уровня развития науки и техники: научные открытия и 
новые направления в технологияхсозидательной деятельности; 
введение в производство новых продуктов, современных техно- 
логий. 

http://ivo.garant.ru/document?id=8186&sub=0
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  Технология проектирования и создания материальных объектов 
или услуг 
Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и ана- 
лиз востребованности объекта потенциальными потребителями 
на основе потребительских качеств. Моделирование функцио- 
нальных, эргономических и эстетических качеств объекта труда. 
Выбор технологий, средств и способов реализации проекта. 
Планированиепроектнойдеятельности.Выборпутейиспособов 
реализации проектируемого материального объекта или услуги. 
Поискисточниковинформациидлявыполненияпроектасис- 
пользованиемЭВМ.Применениеосновных методовтворческого 
решения практических задач для создания продуктов труда. До- 
кументальноепредставлениепроектируемогопродуктатрудас 
использованиемЭВМ.Выборспособовзащитыинтеллектуаль- ной 
собственности. 
Организация рабочих мест и технологического процесса созда- 
ния продукта труда. Выполнение операций по созданию продук- 
та труда. Контроль промежуточных этапов деятельности. 
Оценка качества материального объекта или услуги, технологи- 
ческого процесса и результатов проектной деятельности. 
Оформление и презентация проекта и результатов труда. 
Учебный проект по технологии проектирования и создания ма- 
териальных объектов и услуг. 
Профессиональноесамоопределениеикарьера 
Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и 
профессий, спрос и предложения работодателей на различные 
виды профессионального труда, средства получения информа- 
ции о рынке труда и путях профессионального образования. 
Виды и формы получения профессионального образования. Ре- 
гиональный рынок образовательных услуг. Центры профкон- 
сультационнойпомощи.Поискисточниковинформации орынке 
образовательных услуг. Планирование путей получения образо- 
вания, профессионального и служебного роста. Возможности 
квалификационного и служебного роста. Характер профессио- 
нального образования и профессиональная мобильность. 
Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоро- 
вья, образовательным потенциалом, личностными особенностя- 
ми. Подготовка резюме и формы самопрезентации для получе- 
ния профессионального образования или трудоустройства. 
Выполнение проекта по уточнению профессиональных намере- 
ний. 

14 Основы безопасно- 
сти 
жизнедеятельности 

Сохранениездоровьяиобеспечениеличной безопасности 
 
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопас- 
ной жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление 
здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беремен- 
ность и гигиена беременности. Уход за младенцем. 
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, 
пораженияхэлектрическимтоком,переломах,кровотечениях; 
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  навыки проведения искусственного дыхания и непрямого мас- 
сажа сердца. 
Правила и безопасность дорожного движения (в части, касаю- 
щейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 
транспортных средств). 
Государственная система обеспечения безопасности населения 
ОсновныеположенияКонцепциинациональнойбезопасности 
Российской Федерации. 
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геоло- 
гические, гидрологические, биологические), техногенного (ава- 
рии на транспорте и объектах экономики, радиационное и хими- 
ческое загрязнение местности) и социального (терроризм, воо- 
руженные конфликты) характера. 
Основные направления деятельности государственных органи- 
заций и ведомств Российской Федерации по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 
обучение населения. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(РСЧС). 
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспече- 
нию защиты населения от опасностей, возникающих при веде- 
нии военных действий или вследствие этих действий. 
Правила безопасного поведения человека при угрозе террори- 
стического акта и захвате в качестве заложника. Меры безопас- 
ности населения, оказавшегося на территории военных дейст- 
вий. 
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения 
безопасности населения. 
Основыобороныгосударстваивоинскаяобязанность 
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы 
законодательства Российской Федерации об обороне государст- 
ва и воинской обязанности граждан. 
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны 
государства. История создания Вооруженных Сил. Виды Воо- 
руженных Сил. Рода войск. 
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уров- 
ню образования призывников, их здоровью и физической подго- 
товленности. Первоначальная постановка на воинский учет, ме- 
дицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 
Общиеобязанностииправавоеннослужащих. 
Порядок и особенности прохождения военной службы по при- 
зыву и контракту. Альтернативная гражданская служба. 
ГосударственнаяивоеннаясимволикаРоссийскойФедерации, 
традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Военно-профессиональнаяориентация,основныенаправления 
подготовкиспециалистовдляслужбывВооруженныхСилах 
Российской Федерации. 

15 Физическаякульту- Физическаякультураиосновыздоровогообразажизни 

http://ivo.garant.ru/document?id=12017978&sub=1000
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 ра Современные оздоровительные системы физического воспита- 
ния, их роль в формировании здорового образа жизни, сохране- 
нии творческой активности и долголетия, предупреждении про- 
фессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 
репродуктивной функции. 
Основы законодательства Российской Федерации в области фи- 
зической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 
повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умст- 
венной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, ре- 
лаксации и самомассажа, банные процедуры. 
Особенности соревновательной деятельности в массовыхвидах 
спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 
Ритмическаягимнастика:индивидуальноподобранныекомпо- 
зиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, тра- 
екторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыха- 
тельных, силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы 
упражнений на растяжение и напряжение мышц. 
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные ком- 
плексы упражнений сдополнительнымотягощениемлокального и 
избирательного воздействия на основные мышечные группы. 
Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие техно- 
логии: гимнастика при умственной и физической деятельности; 
комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздо- 
ровительные ходьба и бег. 
Спортивно-оздоровительнаядеятельность 
Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствова- 
ние техники упражнений в индивидуально подобранных акроба- 
тических и гимнастических комбинациях (на спортивных снаря- 
дах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыж- 
ках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; пла- 
вании; совершенствование технических приемов и командно- 
тактических действий вспортивных играх (баскетболе, волейбо- 
ле, футболе, мини-футболе); технической и тактической подго- 
товки в национальных видах спорта. 
Прикладнаяфизическаяподготовка 
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. 
Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной мест- 
ностисэлементамиспортивногоориентирования;передвижение 
различными способами с грузом на плечах по возвышающейся 
над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в ру- 
ке. 

 

Программакоррекционнойработы 
Современные требования общества к подготовке подрастающего поколения могут 
бытьреализованыпридифференцированномподходекцелям,содержаниюисрокам 
освоения образовательного стандарта. Важнейшим принципом при выборе сроков, 
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содержанияицелейобученияявляетсяпринципдоступностиучебногоматериала. 
Реализация этого принципа выдвигает перед образовательным учреждением проблему 
определения психологической, эмоциональной и социальной готовности подростка к получе- 
нию среднего общего образования. 

Данная программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями ФЗ- 
273 от 29.12.2012«Об образовании в РФ», Конвенции о правах ребенка, Уставом гимназии, 
локальными актами гимназии. 
Программакоррекционнойработынаправленана: 
- преодолениезатрудненийучащихсявучебнойдеятельности; 
- овладениенавыкамиадаптацииучащихсяксоциуму; 
- психолого-медико-педагогическоесопровождениешкольников,имеющихпроблемыв 
обучении; 
- развитиетворческогопотенциалаучащихся(одаренныхдетей); 
- развитиепотенциалаучащихсяснарушениямивразвитии. 
Коррекционно-развивающий педагогический процесс необходим для преодоления и 
(или) профилактики негативных проявлений в развитии. Он основывается на комплекс- 
ных подходах, которые включают в себя: 
- укреплениефизическогоздоровьяребенка; 
- общуюкоррекционнуюнаправленностьфронтальногоучебно-воспитательного 
процесса (на уроках, на внеклассных занятиях, во время самоподготовки); 
- индивидуально-групповую коррекционную работу в зависимости от специфических недос- 
татков развития (логопедия, лечебно-физкультурная коррекция, 
формированиезрительно-пространственныхкоординаций,психокоррекцияидр.). 
Основныенаправленияработы: 

• Профилактическаяработа; 
• Диагностическаяработа; 
• Коррекционнаяработа; 
• Социальноесопровождение; 
• Просветительскаядеятельность; 
• Охранно-защитнаядеятельность; 
• Консультационнаяработа 

Основныепринципыдеятельностикоррекционнойслужбыгимназии: 
принцип конфиденциальности; 

• принципкомпетентности; 
• принципэтическойиюридическойправоличности; 
• принципблагополучияучастников; 
• принциппрофессиональнойкооперации; 
• принципморально-позитивногоэффектавзаимодействия. 

Основныезадачи: 
1. Обеспечениеполноценноголичностного,интеллектуальногоипрофессионального 
развития человека на каждом возрастном этапе; 
2. Обеспечениеиндивидуальногоподходаккаждомуребѐнку; 
3. Психолого-педагогическаядиагностикадетейиподростков; 
4. Профилактикаикоррекцияотклоненийвинтеллектуальномиличностномразвитии; 
5. Оказаниепомощидетямиподросткам,педагогамиродителямвэкстремальныхи 
критических ситуациях; 
6. Консультированиеродителейповопросамвоспитаниядетей,созданиеблагоприятного 
семейного микроклимата. 
Направлениякоррекционнойработы 
1. Преодолениезатрудненийучащихсявучебной деятельности. 
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Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности прово- 
дится педагогами на уроках и во внеурочной деятельности. 
Hа основе применения деятельностного метода обучения у учащихся последовательно и по- 
этапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как ученику). Одно- 
временно для формирования у учащихся внутренней потребности включения в учебную дея- 
тельность («я это хочу») в классе создается психологически комфортная образовательная сре- 
да, где ребенок не боится высказать свое 
мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает 
доброжелательнуюподдержку.Гдеонприобретаетпозитивныйопытпереживания ситуации 
успеха, а с другой стороны обеспечивается возможность его развития в 
собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»). Технологически 
это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным предметам деятельно- 
стного метода обучения и соответствующей системы дидактических принципов (принципов 
психологической комфортности, минимакса, вариативности, деятельности, непрерывности). 
B курсе учебных предметов созданию психологически комфортной образовательной среды 
способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у учащихся 
позитивное отношение к занятиям и желание включаться в учебный процесс в зоне своего 
ближайшего развития. С этой целью используются следующие педагогически приемы: 
- включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям 
положительныйэмоциональныйзаряд(разгадываниеребусов,решениезанимательных 
задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, построение изображений 
после вычислений и т.д.); 
- включениезаданий,содержаниекоторыхвызываетуучащихсяинтерес; 
- разнообразиевидовдеятельности,выполняемыхученикомнауроке; 
- учетгендерныхособенностейпсихологическогоразвитиядетей; 
- оптимизацияколичествавыполняемыхзаданийиосваиваемыхприэтом 
операций; 
Помереосвоенияучащимисянормыучебнойдеятельности,пониманияипринятия ими на 
личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы 
сменяютсявнутренними,иуучащихсяформируетсяустойчиваяучебно-познавательная мотивация и 
готовность к саморазвитию. 
Преодолениюнеуспешностиотдельныхучениковпомогаютзаданиядлягрупповой и 
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 
способствуетпониманиюрезультата.Такаясистемаработ,позволяеткаждомуребенку действовать 
конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 
2. Овладениенавыкамиадаптацииучащихсяксоциуму 
Hа уроках педагоги имеют возможность развивать мнение ребенка воспринимать 
ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их 
преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного 
разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе 
уроковсоздаетусловиядляформированияуучащихсяспособностиосуществлятьверный 
выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. Систематическое 
обсуждение различных вариантов решения поставленных задач способствует развитию 
навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 
3. Психолого-медико-педагогическоесопровождениешкольников,имеющихпроблемы в 
обучении осуществляет социально-психологическая служба. 

З.Организационныйраздел 
 

З.1. Среднее общее образование 11 класс 
Учебный план на ступени среднего общего образования рассчитан на пятидневную учебную 
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неделю  с продолжительностью уроков 40 минут. Продолжительность учебного года  для 11 
классов – не менее 34 недель.  Объем учебной нагрузки, который отводится на занятия в рамках 
классно-урочной системы, состоит из часов, отведенных на федеральный компонент и часов 
образовательного учреждения. 

В сумме часы  учебной  нагрузки  не превышают объем максимально  допустимой  нагрузки, 
установленной СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
                С 1 сентября 2017 года в гимназии организованы  класса  по учебному плану, составленному 
в соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования.  Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в гимназии 
сформированы классы социально-экономического и технологического профиля. Учебный план  в 11М  
классе сформирован  в соответствии с протоколом федерального методического объединения по 
общему образованию  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з.  
            Учебный план для обучающихся по ФГОС независимо от профиля содержит 12 учебных 
предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 
области, определенной ФГОС СОО.  В обязательную часть включены обязательные общие учебные 
предметы: «Русский язык»,  «Литература», «Родной язык (русский)», «Математика», «Иностранный 
язык  (английский)»,  «История», «Обществознание», «Физика»,  «Физический практикум», 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Индивидуальный проект» 
(элективный курс). В связи с приказом Минобразования России от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственного образовательного стандарта», в 11 классах  
организовано изучение предмета «Астрономия».  
Учебный план каждого профиля обучения содержит три учебных предмета на углубленном уровне 
изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 
предметной области. В социально-экономическом профиле для изучения на углубленном уровне 
предлагаются следующие предметы: математика, история, экономика. В технологическом профиле для 
изучения на углубленном уровне предлагаются учебные предметы: математика, информатика, физика. 
Учитывая результаты анкетирования обучающихся и запрос родителей, в учебный план включены 
предметы по выбору:11М (социально-экономический профиль) классе - «Информатика», 11М 
(технологический профиль) классе – «Биология», «Химия». А так же обучающими выбраны для 
изучения, следующие элективные курсы, направленные на успешную подготовку к единым 
государственным экзаменам: 
В 11М (э) классе 
• 1 час на элективный курс по математике «Избранные вопросы математики» 
• 1 час на элективный курс по праву «Основы правовой культуры» 
• 1 час на элективный курс по обществознанию «Актуальные вопросы обществознания» 

 
 

Предметная область Учебный предмет  11Л 11Э 
  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1  

Литература 
3 
  

Родной язык и родная 
литература Родной язык (русский) 

1 

Математика и 
информатика 

Математика 6 

Информатика 4  

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

 3 

Общественные науки История 2 4 

Обществознание 2  
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География  1  

Экономика  2 

Естественные науки 

Физика 3 2  

Физический 
практикум 

2  

Астрономия 1 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
  

Физическая культура 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  1 

 
 Индивидуальный 
проект 1 

    32 30 

Предметы и курсы по выбору 

Математика и                
информатика 

Информатика   1 

Избранные вопросы  
математики  1  

Общественные науки 

Основы правовой 
культуры  1 

Актуальные вопросы 
обществознания  1 

Естественные науки 
Химия 1  

Биология 1  
  ИТОГО ЧАСОВ: 34  34 

 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 
установленном образовательной организацией. 
   Промежуточная аттестация проводится: 
- в 10,11 классах – по полугодиям. 
     
   В 10, 11 классах проводятся  тематические или административные контрольные работы по русскому 
языку и математике, по текстам вышестоящих организаций. 
  Промежуточная аттестация   проводится в следующих  формах: 
  Зачетная система – система аттестации учеников по теме.   Сущность зачетной системы: по каждому 
предмету определяется число зачетных работ, которые ученик должен сдать. Положительная оценка   
выставляется, если ученик сдал все зачетные работы.   
   Тестирование – одна из форм проверки и самопроверки знаний учащихся в ходе их аттестации. 
Тестирование рекомендуется использовать в том случае, если выпускники знакомы с такой формой 
аттестации. На   тестирование отводится не более 40 минут.  
            Контрольные и проверочные работы проводятся по всем предметам согласно программе, а 
также по текстам администрации гимназии или соответствующего методического объединения или 
предметной кафедры. 
   Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются самими учителями, 
рассматриваются на методических объединения или предметных кафедрах. 
   Освоение учащимися образовательной программы среднего общего образования завершается 
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обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая 
аттестация обучающихся проводится в соответствии с нормативно-правовой базой ГИА. 

 
 
  

Рабочая программа воспитания. 
Программа воспитания МБОУ гимназии №44 им. Деева В.Н. (далее – Программа) разработана 

на основе: 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана 
мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 
— 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 
на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ «О внесении изменений 
Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации» стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400) 
приказом Минпросвещения Российской Федерации № 992 от 16 ноября 2022 года «Об утвеждении 
федеральной образовательной программы начального общего образования»; 
приказом Минпросвещения Российской Федерации № 993 от 16 ноября 2022 года «Об утвеждении 
федеральной образовательной программы основного общего образования»; 
приказом Минпросвещения Российской Федерации № 1014 от 23 ноября 2022 года «Об утвеждении 
федеральной образовательной программы среднего общего образования»; 
приказом Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ»; 
приказом Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О внесении 
изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования по вопросам воспитания обучающихся» 
Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об 
актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с примерной программой 
воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 
проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа является обязательной 
частью основной образовательной программы МБОУ гимназии №44 им. Деева В.Н. и призвана 
помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 
совместной деятельности и тем самым сделать гимназию воспитывающей организацией. Вместе с тем, 
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Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, определенные 
ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию 
к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 
участие в социально-значимой деятельности гимназии. Данная программа воспитания показывает 
систему работы с обучающимися в гимназии. 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники гимназии, 
обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций, участвующие 
в реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
локальными актами гимназии. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 
гимназии определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 
ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 
определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 
воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 
религий народов России. 
Воспитательная деятельность в гимназии планируется и осуществляется в соответствии с 
приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 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 и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый 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 гимназии: 
-развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
-формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Задачи воспитания обучающихся в гимназии: 
- усвоение ими 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 и социальных отношений, применения полученных знаний; 
-достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 
ФГОСНОО, ООО, СОО. 
Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают: 
- осознание российской гражданской идентичности, 
-сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 
-готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 
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-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 гимназии планируется и осуществляется на основе аксиологического, 
антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно- 
ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 
воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 
безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
1.2 Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 
организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 
гражданское воспитание— формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 
общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 
государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 
патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к 
другим народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 
исторического сознания, российской культурной идентичности; 
духовно-нравственное воспитание—воспитание 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; 
эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 
искусства; 
физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 
благополучия— развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 
навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 
трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 
людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 
результатов в профессиональной деятельности; 
экологическое воспитание —формирование экологической культуры, ответственного, бережного 
отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 
навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 
ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и 
общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 
общественных потребностей. 
1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 
На основании требований (к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в 
соответствующих ФГОС) в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 
воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 
деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 
Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 
обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 
обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 
Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированына уровнях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 
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Гражданско-патриотическое воспитание 
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, 
её территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 
уважение к своему и другим народам. 
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 
Родины — России, Российского государства. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 
региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 
уважение. 
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 
гражданских правах и обязанностях. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 
возрасту социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 
учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 
каждого человека. 
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 
неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 
старших. 
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 
ответственность за свои поступки. 
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 
имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 
проявляющий интерес к чтению. 
Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 
искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 
безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 
природе, обществе. 
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой 
и спортом. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 
Трудовоевоспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 
ответственное потребление. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 
Экологическоевоспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 



108  

природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 
природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 
познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 
знании. 
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 
Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 
поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 
сообществе. 
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней 
истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского 
национального исторического сознания. 
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 
гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 
коррупции в обществе. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 
самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 
Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 
традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 
России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, 
других народов России. 
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 
технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 
современности. 
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 
духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 
нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 
Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 
людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 
осознания последствий поступков. 
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 
традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 
Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 
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людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту 
брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 
Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 
духовной культуры своего народа, российского общества. 
Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 
народного творчества в искусстве. 
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям 
и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 
Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 
современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 
здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 
информационной среде. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 
правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 
Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 
игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 
психического здоровья. 
Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся 
управлять собственным эмоциональным состоянием. 
Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 
стрессовым ситуациям. 
Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 
на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 
протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 
Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 
Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 
Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 
значение экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 
области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды. 
Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных 
интересов, способностей, достижений. 
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Ориентированный в деятельности на научныезнания о природе и обществе, взаимосвязях человека 
с природной и социальной средой. 
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 
(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 
Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 
поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 
сообществе. 
Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 
российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 
настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 
национального исторического сознания. 
Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет 
и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую 
правду. 
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, 
прав и свобод сограждан. 
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 
национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 
коррупции, антигосударственной деятельности. 
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 
самоуправлении, волонтёрском 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 учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 
самоопределения. 
Действующий и оценивающий своё 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 учётом соблюдения 
конституционных прав и свобод всех граждан. 
Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального,межрелигиозного согласия 
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людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к 
религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 
Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 
ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 
воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 
Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 
мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 
чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 
Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового 
художественного наследия. 
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 
воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 
влияние. 
Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 
в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 
способностей в разных видах искусства с учётом 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, регулярнуюфизическуюактивность), 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). 
Трудовоевоспитание 
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 наёмного труда. 
Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учётом 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 
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обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 
Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 
российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 
Экологическоевоспитание 
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания 
влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, 
ответственность за действия в природной среде. 
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 
природопользования в быту, общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 
ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 
Ценности научного познания 
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих 
интересов, способностей, достижений. 
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, 
аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, 
обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 
Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 
информации и критики антинаучных представлений. 
Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
2.1. Уклад общеобразовательной организации 
МБОУ гимназия №44 им. Деева В.Н. основана решением Симбирской земской управы как смешанное 
училище в 1897 г. в слободе Нижняя Часовня. В 1954 г. она из зоны затопления была переведена на 
Верхнюю Терассу, а в 1960 г. она переехала в новое здание (ныне разрушенное) и получила статус 
средней. В 1965 г. указом президиума Верховного Совета РСФСР школе было присвоено имя бывшего 
ученика Героя Советского Союза Деева В.Н. 
С 1979 г. переехала в новое здание по ул. Оренбургская - 34а. 
В 2004 году школе присвоен статус гимназии. 
На протяжении более 125- летней истории в гимназии (школе) вопросы воспитания подрастающего 
поколения ставились на первое место. 
С 2000 года школа (гимназия) в своей воспитательной работе опирается на базовые ценности: 
РОДИНА, СЕМЬЯ, ЗДОРОВЬЕ, ТРУД, ЗНАНИЯ, ЛИЧНОСТЬ. И социально-значимые ценности 
находят отражение в направлениях воспитания: 

 
Гражданское воспитание РОДИНА 
Патриотическое воспитание 
Экологическое воспитание 
Духовно-нравственное воспитание СЕМЬЯ, ЛИЧНОСТЬ 

Эстетическое воспитание ЛИЧНОСТЬ 
ЗНАНИЯ 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия 

ЗДОРОВЬЕ 

Трудовое воспитание ТРУД 
Ценности научного познания ЗНАНИЯ 
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Процесс воспитания в гимназии основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 
школьников: 
-соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 
ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в гимназии; 
- создание в гимназии психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 
которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 
- создание в гимназии детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими 
и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 
друг к другу; 
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 
взрослых, и детей; 
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 
Основными аспектами воспитания в гимназии являются следующие: 
- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются традиции гимназии, через 
которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 
совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 
- в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 
- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 
кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений; 
- ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 

 
 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
1. Модуль «Традиции гимназии» 
В системе воспитания сложившиеся положительные традиции выполняли и выполняют роль 
нравственного фона отношений всех субъектов УВП, становясь важным, постоянно действующим 
фактором воспитания. Чувство патриотизма наших учеников, любовь и уважение к учителям, 
готовность к труду и продолжению обучения, организаторские наклонности и исполнительская 
дисциплина, чувство собственного достоинства и помощь младшим есть результат воспитательного 
воздействия самих традиций, действовавших порой независимо от воли и действий педагогов. 
Наиболее интенсивно начинают складываться традиции с 60-х годов, когда инициативы директора 
школы Смирнова К.В. и организатора внеклассной работы Жуковской Л.С. стали поддерживаться 
комитетом комсомола и учкомом, которые своим авторитетом и конкретной деятельностью стали 
закреплять в сознании учащихся и учителей не только формы деятельности, но и нравственные 
ценности, которые они несли с собой. 
Традиции гимназии - это мероприятия, 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 гимназии, а комплекс коллективных 
творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 
единый коллектив. Традиционные дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 
происходящему в гимназии. Введение традиций в жизнь школы (гимназии) помогает преодолеть 
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мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами 
для детей. 
На школьном уровне: 
Деевская неделя. Традиция проведения «Деевской недели», посвящённой Герою Советского Союза 
Владимира Николаевича Деева, чьё имя носит наша гимназия, зародилась в середине 70-х годов 20 
века. Ее инициаторами были организатор школы Жуковская Л.С. и учитель истории Латышев Ю.И. 
Она проводится в январе месяце и приурочена ко Дню рождения Володи Деева. Содержание Деевской 
недели утверждается ежегодно, но есть формы, которые повторяются: альманах «Деевец», Трудовая 
вахта, Почётный караул, классный час «Тебе, наш Герой посвящается» для 7 классов, викторина «Наш 
Герой» для 5 классов, торжественная линейка с церемонией награждения за первое полугодие и др. 
Месячник оборонно-массовой работы. Месячник оборонно-массовой работы проводится с 1969 года 
по инициативе учителя НВП майора Лохина Л.И., участника исторического парада победы на Красной 
Площади в 1945 году. Заключительным этапом месячника является «Смотр строя и песни». С 1996 
года смотр проходит под девизом «Статен и строен – уважения достоин». В настоящее время он 
входит в городской месячник «Отчизны верные сыны». 
Выборы. «Выборы» как игра-эксперимент зародились в 1995 году по инициативе Ю.И. Латышева – 
учителя истории и граждановедения. Продолжением стали Выборы Президента (нечётные года) и 
Выборы Думы (чётные года) Федеративной республики Гардарика в рамках политико-экономической 
игры «Новая цивилизация» с 1998 года. С 2000 года в республике действует «Закон о выборах», 
согласно которому происходит предвыборная кампания и сами выборы президента и депутатов в 
октябре месяце. 
День рождения ФР Гардарика. Праздник «День Рождения ФР Гардарика» отмечается с 26 сентября 
2000 года по инициативе организатора детского движения Ильясовой А.Ф. Этот праздник стал одним 
из любимых для учащихся и их родителей. В процессе совместной деятельности по организации 
предприятий (мероприятий) складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 
атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости. 
Организаторами выступают учащиеся 5-11 классов, участниками- учащиеся 2-11 классов, выпускники, 
педагоги и родители. 
Праздник «За честь родной гимназии». Праздник «За честь родной школы» впервые проведен 8 мая 
1962 года. У истоков традиции стоял директор школы Смирнов К.В. На празднике происходит 
церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 
гимназии, значительный вклад в её развитие, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах. Награждаются победители по итогам года в номинациях «Столица ФР Гардарика», 
«Класс года», «Отличник года», «Лучший спортивный класс», «Лучший учебный класс», «Лучший 
отряд ДО «Семицветик»». Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 
доверия и уважения друг к другу. 
Дни памяти Героя.Почётный караул, возложение цветов, презентация: В.Н. Деев, А. Страшнов, А. 
Романов, И. Ханнанов, М. Михайлов 
Фестиваль знамённых групп, посвящённый Илдару Ханнанову. Фестиваль проведен впервые в ноябре 
2022 года по инициативе юнармейцев отряда имени И. Ханнанова 
Неделя народного учителя РФ Ю.И. Латышева. Впервые неделя проведена в марте 2021 года по 
инициативе директора гимназии Л.С. Жуковской-Латышевой. 
На уровне классов: 
выбор актива класса (1-4 классы), администрации города (5-11 классы), и делегирование 
представителей классов в совет «Семицветика» (3-4 классы), Думу ФР Гардарика (7-10 классы), 
Президенты (9-10 классы). 
участие классов (городов) в реализации традиционных дел; 
проведение в рамках класса итогового анализа учащимися традиционных дел, участие представителей 
классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне совета мэров городов, Правительства, Думы 
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ФР Гардарика, совета «Семицветика». 
формирование традиций своего классного коллектива. 
На индивидуальном уровне: 
вовлечение по возможностикаждого ребенка в традиционные дела гимназии, класса 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 традиционных дел; 
наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа традиционных 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 деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 
работы. 
2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индивидуальную 
работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 
работу с родителями учащихся или их законными представителями. 
Работа с классным коллективом: 
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных традиционных делах, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел, с 
учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно- 
нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 
класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 
- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 
активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 
Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным 
датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению 
кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою 
Родину; 
игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 
стрессовые ситуации; 
проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие 
решать спорные вопросы; 
организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, 
позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и 
заботы о здоровье других людей. 
- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 
посещение театра и других учреждений культуры; празднования в классе дней рождения детей, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 
- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 
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общения, которым они должны следовать в гимназии. 
Работа с активом класса: 

- наблюдение и последующий анализ изучения деловых и личностных качества школьников, их 
положение в группе и взаимоотношения в коллективе. Подобного рода изучение позволит правильно 
подобрать актив и исключить риск появления неформальных лидеров, разбиения класса на группы. 
Если же актив уже сформирован, то возможно, рационально будет внести в него коррективы, в 
обязательном порядке учитывая потребности, мнения и предложения ребят. 
- проведение с подобранными активистами воспитательной работы, а именно формулирование общей 
задачи коллектива, разъяснение личных обязанностей каждого. По этому поводу советский педагог А. 
С. Макаренко писал «Я убеждён, что если перед коллективом нет цели, то нельзя найти способа его 
организации. Перед каждым коллективом должна быть поставлена общая коллективная цель». 
-составление должностной инструкции, в которой будут прописаны имена каждого из члена актива с 
указанием его должности и присвоенных обязанностей и оформление на стенде классного уголка. 
Ребята должны в полной мере понимать характер поручений, их важность и необходимость для 
коллектива, окружающих людей и конкретной личности. 
-разработка календарного плана работы актива с указанием конкретных целей и задач того или иного 
мероприятия. 
-проведение заседаний актива, на которых активисты планируют, анализируют работу классного 
коллектива. 
Построение содержания работы с активом должно опираться на методический опыт и соответствовать 
общим требованиям, таким как: 
актуальность; 
системность; 
индивидуализация и дифференциация – учет возрастных и индивидуальных особенностей 
школьников, уровня их знаний; 
взаимообучение – организация совместной работы педагога с ребятами; 
практическая направленность – возможность применения на практике полученных знаний, умений и 
навыков; 
мотивация – поддержка и реализация идей и инициатив активистов; 
оптимальность – оптимальное сочетание теории и практики, разнообразных методов и форм обучения. 
Индивидуальная работа с учащимися: 
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 
школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 
иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 
необходимости) – со школьным психологом; 
- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений 
с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 
успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
школьника, которую они совместно стараются решить; 
- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, 
в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, 
но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 
планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 
- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 
поручение в классе; 
- работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением; 
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- вовлечение детей во внеурочную занятость, 
Работа с учителями, преподающими в классе: 
- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 
- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 
воспитательных влияний на школьников; 
- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 
узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 
обучения и воспитания детей. 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 
целом; 
- помощь родителям - беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью 
оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией гимназии и учителями-предметниками; 
- организация родительских собраний (тематических, организационных, аналитических, итоговых, 
комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с детьми), проводимых в 
режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 
гимназии и решении вопросов воспитания и обучения их детей. 
- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
- совместные дела - организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и гимназии. 

-привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров воспитательной 
направленности, к участию в работе Всероссийского (областного, городского) родительского 
собрания. 

 
3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 
возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 
для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 
значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых 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. 
План внеурочной деятельности по новым ФГОС должен составляться таким образом, чтобы 
обеспечить преемственность содержания школьных образовательных программ и образования на всех 
его уровнях. Следует включить в план занятия, общие для всех обучающихся. Рассмотрим подробнее. 
1 час в неделю – «Разговоры о важном». Это информационно-просветительские занятия 
патриотической, нравственной и экологической направленности (понедельник, первый урок). 
1 час в неделю – занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе 
финансовой грамотности). 
1 час в неделю – профориентационные занятия, включающие среди прочего освещение основ 
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предпринимательской деятельности. 
Помимо этого, вариативная часть плана внеурочной деятельности может включать: 
3 часа в неделю – занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 
потребностей обучающихся (в том числе углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
проектно-исследовательская деятельность, историческое просвещение). 
2 часа в неделю – занятия, связанные с социальными интересами и потребностями учащихся (в том 
числе в рамках Российского движения детей и молодёжи, Юнармии, реализации проекта «Россия — 
страна возможностей»). 
2 часа в неделю – спортивные и творческие занятия (школьные театральные студии, музеи, 
спортивные клубы, деятельность в рамках реализации программы развития социальной активности 
учащихся начальных классов «Орлята России»). 
Организацию внеурочной деятельности в гимназии можно рассматривать по направлениям развития 
личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно- 
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 
школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь 
их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: «Час чтения», 
«Я – исследователь», «Весёлая грамматика», «Творим геометрию», «Природа и физика», 
«Занимательная лингвистика» и др.. 
Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие их 
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: 
«Музыкальные ступеньки», «Лепка», «Мир вокального искусства» и др. 
Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых: «Бадминтон», «В здоровом теле- здоровый дух», Волейбол, Футбол, 
«Горжусь тобой, Отечество!» (ГТО) и др.. 
Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на освоение 
детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 
выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике:«Доброта по 
капелькам», «Добрые дела каждый день», «Азбука общения», «Семьеведение» и др. 
Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 
нового социального опыта, в формировании коммуникативных компетенций, необходимых для 
эффективного взаимодействия в социуме, на проявления потребности в социальной активности детей 
и их творческом самовыражении: «Экономика семьи», «Азбука успеха», «Моя фирма», «Мы вместе» и 
др. 
4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на целевые 
приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все 
это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 
- установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке, как отношений субъектов единой 
совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными интеллектуальными усилиями; 
- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 
поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 
заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - 
активная познавательная деятельность детей); 
- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 
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соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе. 
Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты эмоционального 
переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; привлечение внимания к 
нравственным проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. 
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации 
через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 
взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
- использование технологии модульного обучения. Цель модульного обучения - организация и 
осуществление учебного процесса, построенного по принципу самостоятельной работы учащегося, 
повышение эффективности и качества обучения школьников, формирование универсально- 
профессиональных компетенций. Учебные модули построены так, чтобы помочь ребенку разобраться 
со всеми стоящими перед ним задачами, овладеть нужной информацией, успешно усвоить материал. 
Модульное обучение обеспечивает индивидуализацию процесса обучения, активизацию 
познавательной деятельности, условия для творческого развития и самовыражения личности; 
- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель, декад) для 
обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 
различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 
разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями. 
Проведениепредметных декад усиливает образовательный эффект путем объединения фактического 
материала и эмоционально-ценностного отношения к нему; 
- использование интегрированных уроков. Межпредметные связи повышают научный уровень 
обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом 
развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными 
понятиями; благодаря интегрированным урокам и предметным декадам формируется целостная 
картина мира; 
- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 
современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 
приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие 
сайты, уроки онлайн, видео лекции, онлайн-конференции и др.); 
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 
уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 
обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения; 
- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных 
стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, которые помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
- проведение учебных занятий (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, 
урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.); 
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- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 
и отстаивания своей точки зрения; 
- использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и 
самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего развития 
способностей.Использование данной технологии позволяет проследить индивидуальный 
прогресс ученика, помогает ему осознать свои сильные и слабые стороны. 
Предоставленная ученику ответственность и самостоятельность должны 
обеспечиваться развитием таких ключевых умений, как самостоятельное 
целеполагание, самоанализ, самоконтроль, которые остаются вне поля внимания при традиционной 
системе воспитания. Развитие этих умений происходит в процессе сбора информации о себе, в 
процессе осмысления своих достижений и в процессе формирования личного отношения к 
полученным результатам. Ребенок должен максимально подробно и всесторонне представить свои 
достижения в Портфолио, чтобы анализ позволил ему определять цели и поставить адекватные задачи 
по своему 
развитию; 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 
детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности. Перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 
ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к 
происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 
занятии позволяет решать задачу, над которой гимназия работает несколько десятков лет: по мере 
взросления ученика увеличивать долю субъект субъектных отношений ученик-учитель, так как только 
субъект способен к самообразованию, самовоспитанию и самореализации. Тем самым, учащиеся 
получают возможность приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые 
виды самостоятельной деятельности. 
5. Модуль «Соуправление» 
Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в детях 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 
а школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 
Система соуправления гимназии построена на создании единого правового пространства для всех 
участников учебно-воспитательного процесса, которое осуществляется на территории федеративной 
республики (ФР) Гардарика. Федеративная Республика Гардарика – правовое государство с 
парламентской формой правления. Учителя, учащиеся 5-11 классов и их родители являются ее 
гражданами, а учащиеся 1-4 классов - детьми республики,забота о которых является священной 
обязанностью всех граждан. 
Основным законом республики является Конституция, которая регламентирует структуру власти, 
систему выборов, прав и обязанностей граждан. В основу нашей Конституции положена Конституция 
России, но акцент сделан на парламентскую форму власти. 
Конституция ФР Гардарика является составной частью Устава гимназии и как локальный акт обладает 
юридической силой для граждан республики. Принимаемые Постановления и Законы не должны 
противоречить Конституции. 
Деятельность органов власти и управления ФР Гардарика осуществляется на принципах 
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самоуправления ученического, учительского и родительского коллективов гимназии. 
Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом: 
На уровне гимназии: 
Государственную власть в Республике осуществляют: 
Президент 
Правительство 
Дума 
Педагогический совет 
Избирательная система органов власти и управления ФР Гардарика построена следующим образом: 

Ветвь 
власти 

Орган власти и 
управления 

Система выборов и 
назначений 

Сроки выборов и 
полномочий 

Избиратели 

Законо- 
дательная 

Президент 
гимназии 

Выборы по 
одномандатным округам, 
голосование тайное. 
Возрастной ценз 
кандидата-9-10 класс. 

октябрь 
нечётного года, 
на 2 года 

учащиеся 
5-11кл. 
учителя 
гимназии 
члены 
р/комитетов 

Законо- 
дательная 

Педсовет 
(Верхняя палата) 

Формируется из числа педагогов, принятых на работу на 
основании трудового договора. 

Законо- 
дательная 

Дума 
(Нижняя палата) 

Выборы по 
многомандатным округам, 
голосование тайное. 
От 5-7 кл. - 4 чел. 
От 8-9 кл. - 5 чел. 
От 10-11 кл. -6 чел. 

Октябрь 
чётного года, 
на 2 года 

учащиеся 
5-11кл. 
учителя 
гимназии 
члены 
р/комитетов 

Высшая 
исполни- 
тельная 
власть 

Премьер- 
министр 
Правительство 

Предлагаются 
Президентом, 
утверждаются Думой 

На 
формирование 
правительства 
отводится не 
более 3-х недель 

 

Местное 
самоуп- 
равление 

Мэр города, 
администрация 

Выбираются открытым 
голосованием класса 

сентябрь, 
на 1 год 

Все учащиеся 
класса 

Избранный гражданами Гардарики Президент является главой государства, гарантом Конституции, 
прав и свобод человека и гражданина. 
Президент обеспечивает согласованность действий всех органов государственной власти. 
Исполнительную власть в республике осуществляет Правительство. 
Главой Правительства является премьер-министр, назначаемый Президентом ФР Гардарика с согласия 
Думы. Правительство, согласно Конституции ФР Гардарика, ответственно за свою деятельность перед 
Думой, раз в полугодие отчитывается на заседаниях Думы. 
Правительство разрабатывает закон о внеурочной деятельности гражданФР Гардарика и организует 
его исполнение. 

В основу системы соуправления в гимназии заложены содержание и направления 
деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». 
Министерства правительства работают по направлениям РДШ следующим образом: 
1.Направление личностного развития: 
• Министерство образования; 
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• Министерство культуры; 
• Министерство здравоохранения и спорта; 
• Министерство ОПТ; 
2.Информационно-медийное направление: 
• Министерство СМИ; 
• Министерство ИКТ; 
3.Направление гражданской активности: 
• Министерство ФСП; 
• Министерство инфраструктур; 
• Министерство соц. сопровождения; 
• Директор школьного музея; 
4.Военно-патриотическое направление: 
• Министерство ОБЖ. 
Законодательную власть в республике осуществляет Школьный Парламент 
Школьный Парламент состоит из 2-х палат: верхняя – Педагогический совет, нижняя – Дума. Дума, 
согласно Закону о выборах, состоит из 15 депутатов из числа граждан 7-10 классов избранных на 2 
года и формируют комитеты: 
• Личностного развития; 
• Гражданской активности; 
• Информационно-медийный; 
• Военно-патриотический. 
Цель Думы: создать единое правовое пространство, законодательную базу республики. 
В гимназии функционирует институт советников: все руководители органов власти и министры 
правительства работают в тесном контакте с советниками, которых приказом назначает директор 
гимназии. 
Совет Мэров 
В гимназии функционирет Совет мэров, в который входят учащиеся 5-11 классов по одному 
представителю, а именно, мэры города или заместитель мэра. 
На уровне классов: 
Администрация города: 
Главой города является мэр – выборное должностное лицо, избранное населением города 
непосредственно возглавляющее деятельность по осуществлению местного самоуправления на 
территории города. 
Мэр города избирается на собрании горожан открытым голосованием. Срок полномочий мэра 
устанавливается гражданами города. Мэр города приступает к исполнению полномочий на следующий 
день после принятия решения и прекращает их в день вступления в должность вновь избранного мэра. 
Он имеет следующие полномочия: 
- осуществляет общее руководство деятельностью администрации города; 
- представляет город на Совете мэров; 
- ежегодно представляет визитку города; 
- в пределах своих полномочий мэр города издает правовые акты в форме распоряжений и 
постановлений. 
Администрация города является органом местного самоуправления в городе и осуществляет 
исполнительные функции в пределах своих полномочий. Деятельностью администрации руководит 
мэр. 
Администрация города дублирует состав Правительства ФР Гардарика и имеет следующий состав: 
1. Мэр 
2.Заместитель мэра 
3. Помощники мэра: 
- по образованию 
- по культуре 
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- по СМИ 
- по спорту и здравоохранению 
- по ОПТ 
- по ОБЖ 
- по шефству 
- по ГСП 
- по ИКТ 
Администрация города имеет следующий круг полномочий: 
Разрабатывает план работы города и организует их исполнение; 
Оказывает помощь классному руководителю в подготовке и проведении классных часов и культурно- 
развлекательных мероприятий; 
Организует проведение общегородских мероприятий в области образования, здравоохранения, 
культуры и спорта; 
Обеспечивает участие граждан города в общешкольных мероприятиях; 
Обеспечивает на территории города соблюдение законов ФР Гардарика, устава гимназии; 
Организует дежурство граждан города в соответствии с настоящим законом о дежурстве по общему 
графику. 

 
На индивидуальном уровне: 
через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 
внутриклассных дел; 
через реализацию школьниками, взявшими на себясоответствующую роль, функций по контролю за 
порядком ичистотой в классе и гимназии. 

 
6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе гимназии, детское общественное объединение Всероссийское детско- 
юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» (ВВПОД «ЮНАРМИЯ»); 
«Орлята России»; «Российское движение детей и молодёжи. Движение Первых» – это добровольные, 
самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 
общественного объединения. 
Воспитание в движении «ЮНАРМИЯ возрождение старых добрых традиций детских и молодежных 

организаций, вырастив поколение граждан доброжелательных и отзывчивых, бережно относящихся к 
истории и традициям России, готовых строить светлое будущее для себя и своей страны. 
Проект «ЮНАРМИЯ. Наставничество»дает возможность юнармейцам стать друзьями для детей- 

сирот и «трудных» подростков. 
Проект «ЮНКОР»помогает открыть в себе новые возможности и таланты. Это отличный шанс 

пополнить портфолио, приобрести новые навыки и интересные знакомства, поработать «в полях» с 
ведущими СМИ. 
Проект «Победа» это современная военно-спортивная игра «Победа» - это комплекс просветительно- 

соревновательных мероприятий по патриотическому воспитанию, физической культуре и основам 
безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. Конкурсная программа для всех этапов игры 
разработана и проводится совместно Министерством обороны РФ, Движением «ЮНАРМИЯ» и КВЦ 
«Патриот». 
Проект «Всероссийские юнармейские военно-спортивные игры». Это военно-спортивные и 

тактические игры, военизированные эстафеты и конкурсы, турниры по стрельбе и интеллектуальные 
викторины, оказание первой медицинской помощи, пилотирование беспилотных летательных 
аппаратов, установка радиосвязи, преодоление водных преград и выполнения заданий на глубине, 
прохождение трассы со служебной собакой, разминирование территории, выполнение зачётов на 
учебных тренажерах. 
Проект «Юнармейское лето»– это возможность провести отдых в тематических сменам в ВДЦ 
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«Артек», «Смена», «Орленок», «Океан», а также региональным и муниципальным юнармейским 
лагерям, экспедициям, школьным лагерям-площадкам, соревнованиям и играм. 
Проект всероссийский кинофестиваль «Юнармия в кадре». Номинаций:«Лучший документальный 
патриотический фильм», «Лучший художественный фильм», «Лучший фильм о герое Отечества», 
«Социальный ролик», «Лучший музыкальный клип» и «Юный блогер». 
Всероссийская юнармейская акция «Память поколений» направлена на вовлечение юнармейцев в 
деятельность, направленную на увековечение памяти об участниках Великой Отечественной войны, 
воспитание чувств патриотизма, уважения к героическим и трагическим событиям истории страны. 
Юнармейский календарь «Дни единых действий» направлен на вовлечение юнармейцев в 
интеллектуальную и творческую деятельность посредством мероприятий в соответствии с памятными 
датами и Дням воинской славы России. 
Миссия РДДМ «Движение Первых» - «Быть с Россией»; «Быть Человеком»; «Быть вместе»; «Быть в 
движении»; «Быть Первым». 
Ценности РДДМ «Движение Первых» это взаимопомощь и взаимоуважение, единство народов России, 
историческая память, добро и справедливость, мечта, созидательный труд, жизнь и достоинства, 
патриотизм, дружба, служению отечеству, крепкая семья. 
Направления: «Экология», «Путешествия», «Спорт и ЗОЖ», «Медиа», «Добро», «Патриоты», 
«Творчество», «Наука», «Профессия». 
Программа «Орлята России» разработана в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование» с целью 
удовлетворения потребностей младших школьников в социальной активности и направлена на 
развитие и поддержание интереса к учебным и внеурочным видам деятельности, на формирование 
социально значимых качеств личности обучающихся, ключевых базовых ценностей: Родина, семья, 
природа, дружба, труд, милосердие. 
В течение года обучающиеся под руководством учителей и наставников (старшеклассников) 
принимают участие в коллективных творческих делах разных направленностей и могут достигнуть 
звания «Орлёнок» в 7 треках. 
«Орлёнок – лидер», «Орлёнок – эрудит», «Орлёнок – мастер», Орлёнок – доброволец», «Орлёнок – 
спортсмен, «Орлёнок – эколог», Орлёнок – хранитель исторической памяти. 
На базе гимназии функционируют волонтёрские отряды социального и экологического направлений: 
«Семицветики» (1-4 классы), «Гардарика» (8-11 классы), «Радуга». 
Основные акции (социального направления): 
-«Дорогие мои старики» (сбор сладких подарков), «Теплая открытка» (изготовление поздравительных 
открыток); 
-«Успей сказать спасибо» (встреча с ветеранами Вов, тружениками тыла, «детьми войны» социального 
центра «Забота», жителями микрорайона); 
-«Подарок в каждый дом» (сбор новогодних сувениров, подарков для социального центра «Алые 
паруса» и областного «Дома детства»); 
-«Письмо солдату» и «Посылка солдату» (для выпускников гимназии и родственников учащихся, 
проходящие срочную службу в рядах Вооружённых Сил РА); 
-«Коробка храбрости» (сбор канцелярских товаров, игрушек для детей, находящихся на излечении в 
Областной детской клинической больнице им. Ю.Ф. Горячева); 
Основные акции (экологического направления): 
- «Сохрани дерево» (сбор макулатуры); 
- «Лапа помощи» (сбор кормов для животных, находящихся в приютах); 
-«Школьный дворик» (формирование клумб и ухаживание за ними на пришкольном участке); 
-«Капелька добра для школьного двора» (изготовление малых форм для пришкольного участка). 
Ученическое самоуправление координирует деятельность волонтерских отрядов. Именно эта тесная 
связь обеспечивает эффективное взаимодействие всех созданных в гимназии ученических структур 
для успешного решения воспитательных задач. 



125  

7. Модуль «Музейная педагогика» 
Школьный музей - самостоятельный, цельный культурно-исторический организм, со своей 
неповторимой судьбой. Через него школьник получает возможность узнать прошлое своих предков, 
оценить свое настоящее и приступить к проекции и реализации своего будущего. 
В гимназии № 44 им. Деева В.Н. функционируют 3 музея – «История гимназии», художественно- 
этнографический и музей народного учителя Ю.И.Латышева. Музей «История гимназии» имеет 
экспозицию в формате Стены памяти «Мы гордимся их именами» в рекреации 3 этажа. В ней 
представлен материал о выпускниках гимназии- участниках СВО на территории Украины: Герое 
России М. Михайлове, И. Ханнанове. 
Музеи работают в связке и реализуют подходы воспитания, обучения и развития учащихся в рамках 
формирования менталитета деевца, как патриота гимназии и России. В каждом музее есть активисты и 
Совет музея, которые обучаются в рамках внеурочной деятельности по программе «Активисты 
школьного музея»». Программа сочетает умственное, патриотическое, нравственное, эстетическое и 
трудовое воспитание учащихся. Через вовлечение ребят в поисково –исследовательскую деятельность 
(сбор информации о родственниках, принимавших участие в Вов, оформление фотографии 
«Бессмертного полка», выполнение краеведческих заданий, сбор предметов старины и быта народов 
России) происходит формирование чувства патриотизма, любви к Родине. Активно формируются и 
работают группы ребят: 

 
Директор 
музея 

Совет 
музея 

Отделы 
музея 

Исследовательские 
группы 

Отделы музея: 
Экспозиционный 
Отдел фондов 
Культурно-просветительский 
Экскурсоводы 

Деятельность музеев складывается из 3 основных направлений: 
Музей – хранитель наследия веков (учет, хранение материалов, культурно-просветительская 
деятельность) 
Создание музейных экспозиций (пополнение фондов музеев, изучение и классификация собранного 
материала, обработка и систематизация информации к новым экспозициям, обновление и расширение 
уже имеющихся экспозиций) 
Школа экскурсовода (составление текстов экскурсий к экспозициям для разных категорий слушателей, 
организация экскурсий, разработка и проведение викторин, сценариев мероприятий с использованием 
музейных экспозиций и экспонатов). 
Тематика экскурсий «Музея история гимназии»: 

№ Темы экскурсии Содержание 
1 Истоки «Биография» гимназии. Путь становления от 

начальной до средней общеобразовательной. 
Традиции гимназии, сформировавшиеся за длительное 
время существования учебного заведения. 

2 От начальной до средней 
3 Наши традиции 
4 Нам 100 лет 
5 Вся жизнь в строю Учителя (Лукъянычев Г.И., Лохин Л.И.), 

родственники учителей, учащихся, принимавших 
участие в Вов. Подвиг на подводной лодке военврача 
– выпускника школы – А. Лавренюк. 

6 Они ковали Победу 
7 Бессмертный полк 

8 В.Н.Деев Володя Деев – ученик школы, В.Н. Деев – Герой 
Советского Союза 

9 Блокадные 900 дней Судьба детей блокадного Ленинграда. На примере 
Тани Савичевой и ее дневника. 

10 Деевская палатка Туризм школы 
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11 Человек, на котором держится 
Дом 

Л.С. Жуковская –Латышева – директор, учитель, мать, 
жена, бабушка, прабабушка 

12 «Мы гордимся их именами» Илдар Ханнанов, Максим Михайлов – участники СВО 
Тематика экскурсий «Художественно-этнографического музея»: 

№ 
п/п 

Тема экскурсии Содержание экскурсии 

1. Культура и быт народов 
Поволжья (обзорная) 

Происхождение, история народов, проживающих в 
Поволжье.Быт. Убранство избы. Домашняя утварь. 
Вышивка. Ремесло. Исторические, географические, 
этнографические и культурные особенности уклада 
жизни народов Поволжья. Их взаимосвязь. 

2. Народные игры Происхождение. Игры – дразнилки. Словесные игры. 
Музыкальные припевы. Соответствие игр 
календарному годовому кругу. Игра как модель 
жизненных ситуаций и взаимоотношений. 
Обрядовые игры. Спортивные игры. 
Роль драматического действия и перевоплощение в 
игре. Хороводы. 
Древнее происхождение хороводов. Взаимодействие 
слова, музыки, пластики, хореографии, 
драматического действия, инструментария. 
Выразительная роль народного костюма. Хоровод как 
разновидность русского народного театра. 
Разучивание народных игр. 

3. Народная педагогика Народная мудрость в воспитании. Семейное 
воспитание в  крестьянской семье. 
Роль матери и отца Формирование физического и 
психического здоровья ребенка. Формирование 
привычек, жизненных принципов. 
Детская среда, детский быт как подготовка к 
взрослой жизни. Ответственность за себя, семью, 
страну. Особенности воспитания, взаимоотношений в 
семье. 

4. Традиционные обряды и 
праздники народов Поволжья 

Разбавление трудовых будней праздничными 
событиями. Любовь к праздникам на Руси. Усердная 
подготовка к ним. Празднование всем селением. 
Сопровождение обрядами, праздничными блюдами, 
народными гуляньями. 
Языческие традиции предков. Смешение различных 
верований. 

5. Народный костюм Одежда как исторический документ. Национальное и 
народное в костюме. Выражение в народном костюме 
острой потребности человека в красоте. Вышивка. 
Значение красного цвета: символ солнца и любви. 
«Бабушкины сундуки» сохранение и передача по 
наследству праздничных костюмов. 

6. Каждой трудности по разу Труд в крестьянской семье. Роль труда в 
формировании личности. Образ жизни. 
Формирование чувства меры в воспитании, 
отношениях, работе. 
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  Орудия труда, домашняя утварь в конце 19-начале 20 
вв. 

7. Народные песни Жанровое разнообразие песен: колыбельные 
страшилки, крестинные, величальные, песни 
трудового лета и осени, частушки. Календарные 
земледельческие песни. 
Лирические песни: крестьянские, рекрутские, 
разбойничьи, солдатские, тюремные. 
Лирическая протяжная песня – душа народной 
крестьянской музыки, род психологического 
выговаривания накопившегося в душе чувства. 

Тематика экскурсий музея народного учителя Ю.И. Латышева: 
№ 
п/п 

Тема экскурсии Содержание экскурсии 

1. «Как я стал учителем» Страницы биографии Ю.И.Латышева 
2. «Моя жизнь – мои 

увлечения» 
Увлечения Ю.И. Латышева: спорт, фото, туризм, 
журналистика, стихи, афоризмы 

 
8. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников 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, сориентироваться в мире современных профессий, учитывая потребности территории в 
кадрах и востребованность профессий в современном мире. Создавая профориентационно значимые 
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывая не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 
деятельности. 
С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно выделить следующие 
этапы профориентационной работы в гимназии: 

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание 
его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, 
основанной на посильной практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, 
трудовую, игровую, исследовательскую. 

5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта 
и интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных интересах и 
возможностях (формирование образа “Я”); приобретение первоначального опыта в различных сферах 
социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике 
и культуре. 

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и других курсов 
по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования 
адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; формирование образовательного запроса, 
соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям. 

10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 
профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, оценка 
готовности к избранной деятельности. 

Профориентационная работа в гимназии осуществляется через: 
- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
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-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о 
типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 
интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия Заволжского района и города Ульяновска, дающие обучающимся 
начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 
эти профессии; 
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 
парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; встречи с 
носителями профессий (очные и онлайн); 
- совместное с педагогами и родителями изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования; 
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ», 
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- 
классах, посещение открытых уроков; 
- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 
иметь значение в процессе выбора ими профессии. 
- внедрение Единой модели профориентации- профориентационный минимум (профминимум) 
(основной уровень): 
Урочная деятельность (9 часов): технология, русский язык, литература, иностранный язык, 
математика, информатика, история, обществознание, география, биология, физика, химия 
Внеурочная деятельность (34 часа). Курс занятий «Россия- мои горизонты» 
Практико-ориентированный модуль (12 часов). Профессиональные пробы, проектная деятельность, 
экскурсии и мастер-классы в организациях ВО, СПО, на предприятиях, образовательные выставки 
Взаимодействие с родителями (2 часа). Родительское собрание (итоговое или ознакомительное) 
Дополнительное образование (3 часа). Посещение кружков «Кванториума» в рамках сетевого 
взаимодействия. 

 
9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, 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 гимназии. Воспитывающее 
влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 
гимназии как: 

 
№ 
п/п 

Формы работы Мероприятия 

1 Оформление интерьера школьных 
помещений и их периодическая 
переориентация, которая может служить 
хорошим средством разрушения негативных 
установок школьников на учебные и 
внеучебные занятия 

Оформление школы к праздникам : 
День знаний, Новый год. 
Стенды 1 этажа: 
- «После уроков» 

-«Азбука безопасности» 
- «Гимназия территория здоровья» 
Стенды 2 этажа: 
- «ГТО путь к успеху» 
- «Учитель – это призвание» 
- «Граждане Республики Гардарики – 
достойные граждане России» 
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  Стенды 3 этажа: 
- «Рекомендации психолога» 
- «Стена Памяти» 

2 Размещение на стенах школы регулярно 
сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать 
свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; 
фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в гимназии 

На стенде «Федеративная Республика 
Гардарика/информация» размещаются 
творческие работы учащихся к 
знаменательным датам календаря. 
Стендовая презентацтия: 

«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ», «Мы 
гордость гимназии», «Уголок права»; 
информационные стенды: -«Социальное 
сопровождение», 
«Путь в профессию», «Наши звёзды» 

(физической подготовки), «Нормы 
ГТО», «Уголок здоровья школьника». 
Презентации с фотоотчётами с 
традиционных и общешкольных 
мероприятий демонстрируются на 
экране в вестибюле гимназии 

3 Озеленение пришкольной территории, 
разбивка клумб, оборудование во дворе 
школы спортивных площадок, доступных и 
приспособленных для школьников разных 
возрастных категорий 

Проект «Школьный дворик» 
(проектирование и разбивка клумб, 
«Аллея выпускников», «Аллея 
Памяти») 
Акция «Капелька добра для нашего 
двора» ( создание малых форм, форм 
под цветники) 

4 Благоустройство классных кабинетов, 
осуществляемое классными руководителями 
вместе со школьниками своих классов, 
позволяющее учащимся проявить свои 
фантазию и творческие способности, 
создающее повод для длительного общения 
классного руководителя со своими детьми 

Оформление классных уголков, 
озеленение кабинетов. 

5 совместная с детьми разработка, создание и 
популяризация символики ФР Гардарика 
(флаг, гимн, герб, элементы школьного 
костюма и т.п.), используемой как в 
школьной повседневности, так и в 
торжественные моменты жизни гимназии – 
во время праздников, торжественных 
церемоний, ключевых общешкольных дел и 
иных происходящих в жизни школы 
знаковых событий 

Стенды: «Школьное соуправление», 
«ФР Гардарика». 
Флаг, Конституция и Герб ФР 
Гардарика храниятся в музее «История 
гимназии». Флаг ФР Гардарика выносит 
знаменная группа на торжественных 
мероприятиях. Конституция и Герб ФР 
Гардарика являются обязательными 
атрибутами инаугурации Президента 
ФР Гардарика 

6 Событийный дизайн – оформление 
пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, 
торжественных линеек, творческих вечеров, 

Создание фотозоны к традиционным 
школьным праздникам, оформление к 
различным мероприятиям флагами, 
растяжками; использование 
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 выставок, собраний, конференций и т.п.) возможности экрана в вестибюле 
гимназии 

7 Акцентирование внимания школьников 
посредством элементов предметно- 
эстетической среды (стенды, плакаты, 
инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях гимназии, ее традициях, правилах. 

Оформление здания школы (День 
Победы, день государственного флага, 
День России) 
Конкурсы плакатов, оформление 
выставок творческих работ, 
посвящённых ДЕД (дням единых 
действий) 
Стенды: 
- «Здоровый школьник – успевающий 
ученик» 
-«Федеративная Республика 
Гардарика/наши ценности» 

 

10. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 
гимназии в данном вопросе. 

Семья - важный социальный институт, это первая в жизни человека социальная общность, где 
он осваивает первые социальные роли, приобретает опыт общественного поведения. Семья является 
неотъемлемым фактором развития, воспитания и социализации ребенка. Взаимодействие семьи и 
гимназии, как важных субъектов социума является главным условием успешного развития личности. 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для повышения 
педагогической компетенции родителей, которые должны правильно организовать процесс воспитания 
своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком, готовым 
трудиться в современном обществе на благо своей страны. Родители активно и с пользой вовлекаются 
в жизнь гимназии. 
Система работы с родителями выстраивается на решение следующих задач: 

- повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по общим и 
конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе; 

- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 
учебно-познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную 
деятельность; 
- трансляция положительного семейного опыта. 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 
На групповом уровне: 
- Родительский комитет и Попечительский совет гимназии, участвующие в управлении гимназии и 
решении вопросов воспитания и социализации детей; 
- родительская конференция – проводятся 1 раз в год и предусматривают педагогическое просвещение 
в сфере методов семейного воспитания и обмен позитивным опытом; 
- совет профилактики и совет отцов гимназии направляет свою деятельность на профилактику 
правонарушений, преступлений, укрепление дисциплины среди обучающихся, защиту их прав и 
интересов, а также на повышение уровня ответственности родителей за воспитание детей; 
- клуб многодетных семей «Наше будущее», предоставляющий родителям, педагогам и детям 
площадку для совместного проведения досуга, общения; 
- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 
занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в гимназии; 
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
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проблем обучения и воспитания обучающихся; 
- родительский всеобуч, способствующий повышению педагогической культуры, просвещению 
родителей, получению ценных рекомендаций и советов от психолога, социального работника, а также 
обмен собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 
- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 
осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 
На индивидуальном уровне: 
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
- участие родителей в педагогических советах и советах профилактики, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и классных мероприятий 
воспитательной направленности; 
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей; 
- посещение обучающегося на дому с целью изучения условий жизни и воспитательных возможностей 
семьи. 

 
11. Модуль «Школьный лагерь» 
Организованный отдых во время каникул является одной из форм воспитания и занятости детей. Это 
«зона» особого внимания к ребенку, его социальная защита, время оздоровления. Происходит 
создание благоприятных условий для общения детей между собой, обмена духовными и 
эмоциональными ценностями, личностными интересами. Воспитательная ценность такого вида 
организации отдыха состоит в том, что создаются условия для педагогически целесообразного, 
эмоционально привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения 
потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности в 
разнообразных формах, включающих труд, познание, культуру, игру и другие сферы возможного 
самоопределения. 
Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный отдых детей, способствующий 
снятию физического и психологического напряжения детского организма. Этому способствует 
школьный лагерь. 

Использование программ и методик по развитию компонентов творческой индивидуальности 
даёт возможность сохранить и развить богатые предпосылки детского возраста. Приобретённые в 
течение лагерной смены творческие способности, навыки и умения дети эффективно перенесут на 
учебные предметы в школе, в повседневную жизнь, достигая значительно больших успехов. 
Обязательным является вовлечение в школьный лагерь детей-сирот, ребят из многодетных и 
малообеспеченных семей, детей «группы риска», детей-инвалидов. 
В рамках программы лагеря реализуется региональная программа «Умные каникулы». 
Модуль «Школьный лагерь» предусматривает сочетание форм и методов (чего?) с игровыми 
развлекательными и познавательными мероприятиями. Особое место отведено мероприятиям 
эстетического направления. 
Сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение их к здоровому образу жизни, организация 
содержательного досуга детей и подростков – отличительная черта данного модуля. 
Организация модуля «Школьный лагерь» осуществляется по следующим направлениям: 
1.Физкультурно – оздоровительный модуль. 
Задачи: 
- Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы. 
- Выработка и укрепление гигиенических навыков. 
- Расширение знаний об охране здоровья. 
2.Социально – педагогический модуль. 
Задачи: 
- Создание условий для развития личности. 
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- Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 
- Способствование созданию эмоционального благополучия. 
- Приобщение к общечеловеческим ценностям. 
- Развитие интеллектуальной и духовной стороны личности ребенка. 
- Осуществление профилактики и коррекции психического и физического здоровья детей. 
3.Художественно – творческий модуль. 
Задачи: 
- Приобщение детей к посильной и доступной деятельности в области искусства, воспитывая у детей 
потребность вносить элементы прекрасного в окружающую среду, свой быт. 
- Формирование художественно-эстетического вкуса, способности самостоятельно оценивать 
произведения искусства, свой труд. 
- Развитие творческих способностей детей. 
4.Досуговый модуль. 
5.Патриотический модуль. 
Задачи: 
- Воспитание школьников гражданами своей Родины, знающими и уважающими свои корни, культуру, 
традиции своей семьи, школы, родного края; от воспитания любви к родной школе и отчему дому к 
формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины. 
- Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений. 
- Приобщение к духовным ценностям российской истории. 
6.Образовательный модуль. 
Задачи: 
- Расширение знаний детей и подростков об окружающем мире. 
- Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений. 
- Способствование созданию эмоционального благополучия. 
- Развитие интеллектуальной и духовной стороны личности ребенка. 
Ожидаемые результаты. 
По окончании смены у ребёнка: 
- Будет реализована мотивация к собственному развитию, участию в собственной деятельности, 
появление социальной инициативы. 
- Будет развита индивидуальная, личная культура, приобщение к здоровому образу жизни. 
- Будут развиты коммуникативные, познавательные, творческие способности, умение работать в 
коллективе. 
- Будет создана мотивация на активную жизненную позицию в формировании здорового образа жизни 
и получении конкретного результата от своей деятельности. 
- Будет создана мотивация положительного отношения юного гражданина России к самому себе, 
сформировано осознанного отношения к себе как к части окружающего мира. 
- Будут сформированы коммуникативные умения, основы правильного поведения, общения, культуры, 
досуга. 
- Будут выработаны навыки ручного и общественно-полезного труда. 
12. Профилактика и безопасность 

Процесс воспитания и обучения подрастающего поколения даст положительные результаты при 
создании в гимназии условий, которые не провоцируют отклоняющегося поведения, а расширяют 
безопасное и комфортное для ребенка пространство. Профилактика правонарушений предполагает, 
что школа становится местом, где ребенок реально находит применение своим возможностям и 
инициативе, где учитываются интересы разных возрастов, происходит формирование социальных 
норм и правил поведения в обществе. 
В связи с этим необходимо: 
- направить деятельность педагогического коллектива и родительской общественности на создание 
эффективной профилактической среды, обеспечивающей безопасность и комфортность 
воспитательного поля; 
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- проводить комплексную медико-психолого-педагогическую диагностику с целью определения 
причин возникновения проблем в обучении, общении и оказания индивидуально ориентированной 
педагогической, психологической, социальной, правовой и медицинской помощи детям и 
подросткамгруппы риска; 
- использовать весь потенциал педагогического коллектива с привлечением специалистов 
профилактических ведомств и организаций для коррекционно-воспитательной работы с 
обучающимися группы риска и их семьями; 
- осуществлять индивидуальный подход в разработке и реализации профилактических программ в 
работе с учащимися, демонстрирующими девиантное поведение; 
- воспитать навыки правовой культуры, помочь учащимся научиться разрешать споры правовыми 
способами и видеть взаимосвязь личной свободы и ответственности каждого человека; 
- вовлекать обучающихся в работу социально значимых проектов, программ с целью профилактики 
вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, молодёжные, религиозные, субкультурные 
объединения; 
- проводить мероприятия по духовно-нравственному воспитанию с работой информационных 
площадок по повышению психологической устойчивости подростков к курению, алкоголю и 
наркотикам; 
- усилить превентивную работу с обучающими, требующими особого внимания по развитию навыков 
самоконтроля, саморефлексии, устойчивости к негативному воздействию маргинальных групп; 
- осуществлять систематическую работу по профилактике безопасности дорожного движения, 
безопасности на воде, безопасности на транспорте, противопожарной безопасности, 
антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, безопасного поведения в быту и на улице; 
- оказывать помощь обучающимся и их родителям, нуждающимся в специальной 

психолого-педагогической поддержке и сопровождении. 
13. Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может предусматривать сетевое 
взаимодействие, как с образовательными организациями микрорайона МБОУ СШ №42, 22, 74, 
гимназия № 59 ,так и с другими учреждениями образования и культуры: ОГБУК «Ульяновский 
областной музей имени И.А. Гончарова», МБУ ДО «Детская школа искусств имени Балакирева», 
городская детская библиотека № 31, областная библиотека им. С. Т. Аксакова, МБУ ДОД ЦДТ№1, 
МБУДО ДООЦ «Орион», ОГБУ « Ульяновская спортивная школа олимпийского резерва по 
биатлону», Межрегиональная детско-молодёжная общественная организация футбольный клуб 
«Импульс», Областной духовно-патриотический центр прихода Арских храмов и правительства 
Ульяновской области, Ульяновское региональное отделение ООО «Общественная Российская 
экологическая Академия», ОГБПОУ УПК №4; предприятие ООО «Симтек Девелопмент»; 
«Кванториум», высшие учебные заведения: УлГТУ, УлГУ, УлГПУ, УлГАУ через: 
• участие представителей организаций-партнёров, 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-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 
занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 
• проведение на базе организаций-партнёров 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-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 
общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 
• социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 
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организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 
направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 
социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1. Кадровое обеспечение 
Так как любой учебный предмет обладает воспитательным потенциалом, то в целом все педагоги 
гимназии осуществляют функцию воспитания. Однако в большей степени роль воспитателя отводится 
заместителю директора по воспитательной работе, советнику директора по вопросам воспитания, 
заместителю директора по социальной работе, старшей вожатой, педагогу психологу, социальному 
педагогу, заведующей информационно-библиотечного центра, классным руководителям, 
руководителям детских общественных объединений, руководителям музеев, организатору- 
преподавателю ОБЖ. 
3.2. Нормативно-методическое обеспечение 
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 
программы воспитания включает: 
Федеральный закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и План мероприятий 
по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и План мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 
Федеральный закон от 04.09.2022г №371-ФЗ «О внесении изменений 
Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации» стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400) 
приказ Минпросвещения Российской Федерации № 992 от 16 ноября 2022 года «Об утвеждении 
федеральной образовательной программы начального общего образования»; 
приказ Минпросвещения Российской Федерации № 993 от 16 ноября 2022 года «Об утвеждении 
федеральной образовательной программы основного общего образования»; 
приказ Минпросвещения Российской Федерации № 1014 от 23 ноября 2022 года «Об утвеждении 
федеральной образовательной программы среднего общего образования»; 
приказ Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ»; 
приказ Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О внесении изменений 
в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 
вопросам воспитания обучающихся» 
Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об 
актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с примерной программой 
воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 
Основные локальные акты: 
Положение о методическом объединении классных руководителейhttps://gimnaziya44ulyanovsk- 
r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_63.html 
Положение об организации внеурочной деятельности обучающихсяhttps://gimnaziya44ulyanovsk- 
r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_64.html 
Положение о классном руководстве 
https://gimnaziya44ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_655.html 
Положение о советниках при органах соуправления ФР Гардарикаhttps://gimnaziya44ulyanovsk- 
r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_66.html 
Положение о Федеративной Республике Гардарикаhttps://gimnaziya44ulyanovsk- 
r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_65.html 
Правила внутреннего распорядка обучающихся 
https://gimnaziya44ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_656.html 

https://gimnaziya44ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_63.html
https://gimnaziya44ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_63.html
https://gimnaziya44ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_64.html
https://gimnaziya44ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_64.html
https://gimnaziya44ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_655.html
https://gimnaziya44ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_66.html
https://gimnaziya44ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_66.html
https://gimnaziya44ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_65.html
https://gimnaziya44ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_65.html
https://gimnaziya44ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_656.html
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Пpaвилa пoвeдeния yчaщиxcя гимнaзии 
https://gimnaziya44ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_77.html 
Положение о детском объединении «Семицветик»https://gimnaziya44ulyanovsk- 
r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_67.html 
Пoлoжeниe oб oбщeшкoльнoм poдитeльcкoм кoмитeтe 
https://gimnaziya44ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_243.html 
Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
https://gimnaziya44ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_49.html 
Положение о родительском патруле 
https://gimnaziya44ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_51.html 

 
3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 
В условиях современной социально-экономической ситуации в России и регионе все большую остроту 
приобретает вопрос роли образования и воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями к самостоятельной жизни, в решении проблем социализации детей и подростков. 
Воспитание детей с особыми образовательными потребностями осуществляется в рамках единого 
педагогического процесса. Важной особенностью воспитания ребенка с отклонениями в развитии и 
поведении является оптимизм, уверенность в преодолении трудностей, надежда на достижение 
положительного результата, исключение из воспитательного процесса фиксации внимания на дефекте, 
опора на положительное в личности ребенка, стимулирование его компенсаторных возможностей, в то 
же время формирование умения объективно оценивать свои возможности, свои действия и поступки. 
Для воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении 
созданы соответствующие специальные условия . К их числу, согласно закону, относятся cпециальные 
адаптированные программы и методы обучения, индивидуальные технические средства обучения и 
среда жизнедеятельности, а также педагогические, медицинские, социальные и иные услуги. Особыми 
задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 
• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 
социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 
• формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; 
• построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 
каждого обучающегося; 
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 
уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
необходимо ориентироваться на: 
• формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 
адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 
• создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 39 обучающихся с особыми 
образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 
средств и педагогических приѐмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 
психологов, учителей-логопедов, учителейдефектологов; 
• личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. 

 
3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции школьников 
в гимназии основывается на положении о видах и условиях поощрения обучающихся за успехи в 
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

https://gimnaziya44ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_77.html
https://gimnaziya44ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_67.html
https://gimnaziya44ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_67.html
https://gimnaziya44ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_243.html
https://gimnaziya44ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_49.html
https://gimnaziya44ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_51.html
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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. 
• Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов проводятся 2 раза в 
год по уровням образования (на торжественной линейке Деевской недели, на линейках по итогам года 
или на празднике «За честь гимназии»). 
• Использование сочетания индивидуального и коллективного поощрения для стимулирования групп 
школьников к преодолению межличностных противоречий между получившими награду и не 
получившими ее. 
• Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на уровни и типы наград, что 
поддерживает стимулирующее действие системы поощрения. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся: 
• объявление благодарности; 
• награждение грамотой; 
• вручение сертификатов и дипломов; 
• награждение ценным подарком. 
Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка осуществляется 

посредством направления благодарственного письма. 
 

3.5. Анализ воспитательного процесса 
Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 
гимназией направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 
последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 
в образовательной организации, являются: 
• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 
процесс; 
• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 
деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами; 
• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 
деятельности; 
• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 
как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 
Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса могут быть 
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следующие: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на основе которого 
осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающегося каждого 
класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной организации. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 
следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 
удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в гимназии 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 
взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, хорошо 
знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. Способами получения 
информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут 
быть беседы с обучающихся и их родителями (законных представителей), педагогами, лидерами 
ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 
обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 
совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; - качеством организуемой 
в школе внеурочной деятельности и объединений дополнительного образования; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; - качеством 

существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ, отряда ЮИД, 

отряда тимуровцев, ПОСТ № 1 и т.п.; 
- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 
- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 
направленных на это управленческих решений. Анализируются: 
• коллегиально совместно с обучающимися, проводимые ключевые дела, определяются узкие места, 
вносятся необходимые корректировки для последующей реализации 
• «Удовлетворенность учащихся школьной жизнью» методика А.А. Андреева 
• «Удовлетворенность родителей жизнедеятельностью образовательного учреждения» методика Е.Н. 
Степанова 
• «Наши отношения» методика Л.М. Фридмана 
• «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении» 
методика Е.Н. Степанова 
• планы воспитательной работы классных руководителей (разработан соответствующий лист 
экспертизы) 
• деятельность классных руководителей за год, в соответствии с утвержденной формой «Самоанализ 
деятельности классного руководителя» 
• посещенные классные часы (в соответствии с разработанной Рефлексивной картой анализа классного 
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часа) и родительские собрания. 
Получается обратная связь от родителей обучающихся, приглашенных гостей и экспертов. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательном учреждении воспитательного 
процесса являются следующие 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся (какова динамика личностного 
развития обучающихся каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы личностного 
развития обучающихся удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы появились, над чем далее предстоит работать?) 
2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в определении цели 
и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией 
воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию 
вокруг себя привлекательных для обучающихся детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль 
их общения со обучающимися; складываются ли у них доверительные отношения со обучающимися; 
являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?) 
3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли педагоги чёткое 
представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный процесс в 
гимназии, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли 
школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; 
поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со обучающимися?) 
4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в каких 
материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации воспитательного 
процесса, особенно нуждается школа - с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у 
школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) Итогом анализа 
организуемого в образовательной организации воспитательного процесса является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 
направленных на это управленческих решений. 

 
 

36. Годовой календарный учебный график. 
Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 44 им. Деева В.Н. на 2023-2024 учебный год является одним из основных 
документов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 44 им. Деева В.Н. составлен в соответствии со следующими нормативно – 
правовыми документами: 
• Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ 
• Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. СанПиН 
2.4.2.2821-10, пункты 2.9.3. – 2.9.6.; 2.9.8. и 2.9.18. 
• Письмо Управление образования администрации города Ульяновска от 26.07.2023 №4711 «Об 
организации 2023-2024 учебного года в общеобразовательных организациях города Ульяновска» 
• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 44 им. Деева 
В.Н., утвержден Приказом № 1300 от 11.11.2015 года Управления образования администрации города 
Ульяновска. 
• Лицензия муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 44 им. Деева 
В.Н. серия РО № 035823 , регистрационный номер 1476 от 20.03.2012 года. 
• Свидетельство о государственной аккредитации серия 73А01 № 0000210 , регистрационный номер 
2303 от 24.12.2013. 
• Решение Педагогического совета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
(протокол № 1 от 29 августа 2024 г.) 
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Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения обсуждается и принимается педагогическим советом гимназии и утверждается приказом 
директора учреждения. Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом 
директора по согласованию с педагогическим советом учреждения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение работает в режиме пятидневной 
учебной недели в 1-11 классах. Продолжительность учебного года в первых классах составляет 33 
учебные недели, во 2-11 классах не менее 33 учебных недель без учета государственной (итоговой) 
аттестации выпускников (в 9,11 классах). 

Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются: 
в 08 час.00 мин., заканчиваются в 14 час. 45 мин., 
Продолжительность уроков в гимназии в 1-х классах составляет 35 минут (в первом полугодии), 40 
минут во втором полугодии, во 2-4 классах- 40 минут. Продолжительность перемен между уроками 
составляет не менее 10 минут. В 5-11 классах – составной урок их 3 модулей, продолжительность: 
30,25,25. Перемены между модулями 5, 10 и 15 минут. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 44 им. Деева В.Н. в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным 
учебным графиком. 

Годовой календарный учебный график 
 

Организация УВП Сроки 
Начало учебного года 01 сентября 2023 г. 
Первый учебный день 01 сентября 2023 г. 
Окончание учебного года:  
1-8 классы 26 мая 2024 г. 
9, 11 классы 26 мая 2024 г. 
10 классы 26 мая 2024 г. 
Продолжительность учебных 
триместров; 

 

1 триместр 01.09.23-19.11.23 
2 триместр 27.11.23-18.02.24 
3 триместр 26.02.24-26.05.24 
Окончание учебных триместров:  
1 триместр 19 ноября 2023 г. 
2 триместр 18 февраля 2024 г. 
3 триместр 26 мая 2024 г. 
Школьные каникулы:  
Осенние 09.10.23 -15.10.23; 20.11.23 -26.11.23 
Зимние 30.12.23 -07.01.24; 19.02.24-25.02.24 
Весенние 08.04.24-14.04.24 
Летние 01.06.24-31.08.24 
Начало занятий 08.00 

Окончание учебных занятий 14.45 
Продолжительность урока: 1-ые – 35 минут; 2-4 классы - 40 минут; 5-11 

классы - 30.25.25 

1 классы:  
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В 1 четверти 3 урока по 35 минут каждый; 
со 2 четверти по 4 урока по 35 минут каждый 
2-4 классы 40 минут 
Классные часы 1 раз в месяц (среда) 
Промежуточная аттестация:  
учащихся во 2-9 классах По итогам каждого триместра 

10 - 11 классах По итогам полугодия 

 
Расписание звонков № 

урока 
I смена  

1 классы 1 8.00-8.35  
2 8.50-9.25  
3 9.45-10.20  
4 10.45-11.20  
5 11.45-12.20  

   
2-4 классы 1 8.00-8.40  

2 8.50-9.30  
3 9.45-10.25  
4 10.45-11.25  
5 11.45-12.25  

   
5-11 классы 1 8.00-8.30 

8.35-9.00 
9.05-9.30 

 

2 9.45-10.15 
10.20-10.45 
11.00-11.25 

 

3 11.40-12.10 
12.15-12.40 
12.45-13.10 

 

4 13.15-13.45 
13.50-14.15 
14.20-14.45 

 

Государственная (итоговая) 
аттестация выпускников 9 классов 

с 27 мая по 15 июня 2024 г. ( согласно приказа 
Управления образования администрации 
г.Ульяновска) 

Единый государственный экзамен с 27 мая по 20 июня 2024 года 
Продолжительность учебного года 1 класс- 33 учебные недели 

 2-8 классы,10 классы – 33 учебных недель 
9 классы – 33 учебные недели (с учетом итоговой 
государственной аттестации 36 недель) 
11 классы – 33 учебные недели (с учетом 
проведения ЕГЭ 37 недель) 

 

37. План внеурочной деятельности СОО 

Пояснительная записка 
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Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 
урочной. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 
документами и методическими рекомендациями: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287; 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 г. 
№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования); 

Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 
«Разговоры о важном»; 

Письмо Министерства просвещения РФ от 01.06.2023 г. №АБ-2324/05 «О внедрении единой 
модели профессиональной ориентации»; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№ 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

образовательной программы. 
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО и 

представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в 
сфере внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп обучающихся), в том числе 
ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 
объединений, организаций; 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 
кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 
программы среднего общего образования). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность гимназией реализуется основная 
образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 
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образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом 
внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том 
числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на уровне 
среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной 
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 
отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся 
допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 
периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 
тематических образовательных программ. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 
распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 
сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем 
времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 
Один час в неделю рекомендуется отводить 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 должны быть 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. 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 
часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 
обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 
часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10 классе для обеспечения 
адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11 
классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 
деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и 
таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 
правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 
приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 
совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ выстраивается: 
в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления ФР Гардарика, участия в детско- 
юношеских общественных объединениях: РДДМ «Движение первых», Юнармия; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 
обучающихся в деятельности творческих объединений, благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 
через благоустройство   школы,   класса,   города,   в   ходе   партнерства   с   общественными 
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организациями и объединениями; 
через отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 
через отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 
через трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 
План внеурочной деятельности в гимназии модифицируется в соответствии с двумя 

профилями: социально-экономическим, технологическим. 
Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

предполагает: 
организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения обучающихся), участие обучающихся в делах классного 
ученического коллектива и в общих коллективных делах гимназии; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, 
индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения и 
обеспечения благополучия обучающихся в жизни гимназии. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) каникулы для 10 
класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические отделы государственных и 
негосударственных организаций. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных 
объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские 
проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к 
экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 
деятельности по выбору обучающихся. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности 
по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 
профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и защита групповых 
проектов («проект профессиональных проб», «предпринимательский проект», «социальный проект»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается реализация 
задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив обучающихся, в том числе 
выезды на природу, туристские походы, поездки по территории России, организация «зрительского 
марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 
видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 
обсуждением). 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10 класса 
организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-исследовательские 
организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной деятельности на 
вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно- 
исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10 класса осуществляется 
подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, 
курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности 
по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 
профессиональным пробам обучающихся на производстве, предусматривается подготовка и защита 
индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается реализация 
задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив обучающихся, в том числе 
выезды на природу, туристские походы, поездки по территории России и за рубеж, организация 
«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 
просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 
обсуждением),   социальные   практики,   в   том   числе   в   качестве   организаторов   деятельности 
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обучающихся 5–9 классов. 
Направление Название курса/объединения, форма 

организации 
Классы/количество часов в 

неделю 

10 Л 10Э 11 М 

Инвариантный компонент 

Духовно-нравственное Беседа «Разговоры о важном» 1 1 1 

Социальное Школьное ученическое самоуправление ФР 
Гардарика 

1 1 1 

Социальное Волонтерский отряд «Гардарика» 1 1 1 

Социальное Учебные собрания по проблемам 
организации учебного процесса 

0,5 0,5 0,5 

Спортивно- 
оздоровительное 

Школьный спортивный клуб «Атлант» 0,5 0,5 0,5 

Волейбол   2 

Общеинтеллектуальное Подготовка к ЕГЭ- русский язык  1 

Вариативный компонент 

Социально-экономический профиль 

Социальное Россия- мои горизонты 1  

Социальное Профессиональные пробы 1  

Социальное КИД 1  

Технологический профиль 

Социальное Россия- мои горизонты 1 1 

Социальное Профессиональные пробы 1 1 

Спортивно- 
оздоровительное 

Юный спасатель 2  

 
 

38. Календарный план воспитательной работы. 
39.1 Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 
образовательных организаций. 
39.2 Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в 
рамках урочной и внеурочной деятельности. 
39.3 Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 
воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей 
программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 
образования детей. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МБОУ ГИМНАЗИИ №44 им. ДЕЕВА В.Н. 
НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Модуль «Традиции гимназии» 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

День рождение ФР Гардарика 07.10 Заместитель директора по ВР, 
Советник директора по 
воспитанию, старшие вожатые, 
классные руководители 

Выборы Президента ФР Гардарика 26.10 Заместитель директора по ВР, 
Советник директора по 

Деевская неделя (по отдельному плану) 15-21.01 Заместитель директора по ВР, 
Советник директора по 
воспитанию старшие вожатые, 
классные руководители 

Месячник оборонно-массовой работы 
«Отчизны верные сыны» (по отдельному 
плану) 

23.01-23.02 Заместитель директора по ВР, 
старшие вожатые, классные 
руководители, преподаватель- 
организатор ОБЖ 

Праздник «За честь родной гимназии» май Жуковская Л.С., зам директора 
по ВР, УВР, ИКТ, старшие 

Дни памяти Героя (почётный караул, 
возложение цветов, презентация): 
В.Н. Деев, 
А. Страшнов, А. Романов, 
И. Ханнанов, 
М. Михайлов 

 

29.10 
01.09 
06.03 
24.03 

Советник директора по 
воспитанию, преподаватель- 
организатор ОБЖ., 
юнармейские отряды, классные 
руководители 

Фестиваль знамённых групп (6-11 
классы), посвящённый Илдару Ханнанову 

27-30.10 Советник директора по 
воспитанию, преподаватель- 
организатор ОБЖ, классные 

Игра «Зарничка» (3-4 классы), 
Соревнования по мини-футболу (5,7 
классы), посвящённые Герою России 
Максиму Михайлову 

12-17.02 

(13.02, 17.02) 

Советник директора по 
воспитанию, преподаватель- 
организатор ОБЖ, старшая 
вожатая, учителя физической 

Неделя народного учителя РФ Ю.И. 
Латышева. 
День памяти народного учителя РФ Ю.И. 
Латышева. 

20-25.03 
03.12 

Директор гимназии, заместитель 
директора по УВР, заместитель 
директора по ВР, руководитель 
музея, классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы Ответственные 
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Модуль «Соуправление» 
Дела, события, мероприятия Классы Даты Ответственные 

Формирование местного самоуправления 
в городах ФР Гардарика 

5-11 11 -15.09 Классные руководители 

Формирование кабинета министров ФР 
Гардарика 

5-11 27.10-3.11 Советник директора по 
воспитанию 

Предвыборная кампания 5-11 25.09-25.10 Заместитель директора по ВР, 
Советник директора по 
воспитанию 

Инаугурация Президента 5-11 06.11 Заместитель директора по ВР, 
Советник директора по 
воспитанию 

День школьника 1-11 8.10 Старшие вожатые 

Осенний бал 9-11 19.11 Классные руководители 
Старшие вожатые 

Классные огоньки, праздники «Золотая 
осень» 

1-8 Октябрь-ноябрь Классные руководители 

Смотр-конкурс классных уголков (1 этап) 1-11 27.11-02.12 Старшие вожатые 

Смотр – конкурс классных уголков 
(заключительный этап) 

1-11 25-30.03 Старшие вожатые 

Конкурс «Лучший мэр 2024» 5-11 16.04 Заместитель директора по ВР, 
Советник директора по 
воспитанию, старшие вожатые 

Слет «Я – лидер» 5-11 26.04 Заместитель директора по ВР, 
Советник директора по 
воспитанию, старшая вожатые 

Заседание совета мэров 5-11 Вторник 
2-ой недели 

Советник директора по 
воспитанию Старшая вожатые 

Заседание Правительства ФР Гардарика 8-11 2 раза в месяц Советник директора по 
воспитанию Старшая вожатые 

Заседание Думы ФР Гардарика 8-11 2 раза в месяц Советник директора по 
воспитанию Старшая вожатая 

Заседания администрации города 5-11 По графику Классные руководители 

Заседание актива «Семицветика» 3-4 1 раз в неделю Старшая вожатая 

Модуль «Профориентация» 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Периодичность  

Ответственные 

В течение года 

Оформление сменного стенда по 
профориентации «В мире профессий» 

5-11 Один раз в 
триместр 

Яшнова Т.А. 
Разумова В.А. 
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Осуществление взаимодействия с 
учебными заведениями, предприятиями и 
Центром занятости населения 

8-11 В течении года Яшнова Т.А. 
Разумова В.А. 

Освещение вопросов профориентации на 
школьном сайте, сайте ВК 

1-11 Один раз в месяц Кл. руководители, заместитель 
директора по ИКТ 

Организация и проведение встреч с 
представителями различных профессий, 
выпускниками гимназии, родителями 

1-11 В течении года Яшнова Т.А. 
Разумова В.А. 
Кл. руководители 

Индивидуальные консультации для 
учащихся и родителей с психологом 

8–11 По индивидуальной 
договоренности 

Василенко Л.И. 

Профориентационные экскурсии 1–11 В течение года Разумова В.А. 
Яшнова Т.А. 
Кл. руководители 

Онлайн-уроки проекта «Шоу профессий» 1-11 В течение года Яшнова Т.А. 
Кл. руководители 

Проведение классных часов: 
- путь в профессию начинается в школе; 
-мир профессий; 
-трудовая родословная моей семьи 

1-5 По плану 
классного 
руководителя 

Классные руководители 

Клуб интересных встреч «Профессии 
родителей», «Новые тенденции в мире 
профессий», «Профессии нашей семьи» 

1-11 В течение года Яшнова Т.А. 
Кл. руководители 

Внедрение Единой модели профориентации- профориентационный минимум 
(профминимум) (основной уровень) 

Урочная деятельность (9 часов): 
технология, русский язык, литература, 
иностранный язык, математика, 
информатика, история, обществознание, 
география, биология, физика, химия 

6-11 КИК 
По плану учителя 
-предметника 

Заместители директора по УВР 

Внеурочная деятельность (34 часа). 
Курс занятий «Россия- мои горизонты» 

6-11 Каждый четверг Классные руководители 

Практико-ориентированный модуль 
(12 часов). 
Профессиональные пробы, проектная 
деятельность, экскурсии и мастер-классы 
в организациях ВО, СПО, на 
предприятиях, образовательные выставки 

6-11 По плану 
гимназии, класса 

Яшнова Т.А., Разумова В.А. 
Классные руководители 

Взаимодействие с родителями (2 часа). 
Родительское собрание (итоговое или 
ознакомительное) 

6-11 КИК, 
по плану 
классного 
руководителя 

Классные руководители 

Дополнительное образование (3 часа). 
Посещение кружков «Кванториума» 
(пр. Туполева 7В) 

6-11 Каждый вторник 
по графику 

Матросова Е.В., Разумова В.А., 
Классные руководители 
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Реализация проекта «Билет в будущее» 8 По плану 
гимназии, класса 

Прохорова В.В., классные 
руководители 

Модуль «Детские общественные 
объединения» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 
проведения 

 
Ответственные 

Сентябрь 
Всероссийская акция «День Знаний» 1-11 1.09 Разумова В.А., Терещенкова 

Т.И., старшие вожатые 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-11 3. 09 Классные руководители 

День города. 
Площадка, посвящённая году педагога и 
наставника 

10 09.09 Разумова В.А., Молчанова Т.С. 

День пожилых людей. Акция «Дорогие 
мои старики» 

1-11 30.09-04.10 Разумова В.А., 
старшие вожатые, классные 
руководители 

Всероссийская акция «БумБатл» 1-4 
5-11 

18-21.09 
25-30.09 

Терещенкова Т.И., 
Бакастова С.В. 
Классные руководители 

Акция «Спасибо воспитателям!» 1 27.09 Никитина М.Н. 
Классные руководители 

Трудовой десант 4-11 сентябрь Зам. директора по АХЧ, завхоз 
Месячник безопасности 
жизнедеятельности обучающихся и 
профилактика безнадзорности, 
правонарушений среди 
несовершеннолетних (городской) 

1-11 сентябрь Яшнова Т.А, преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
Старшие вожатые 

Октябрь 
День Учителя 10-11 05.10 Разумова В.А., Терещенкова 

Т.И., Бубнова Е.В. 
День школьника 1-11 8.10 Разумова В.А., Терещенкова 

Т.И., старшие вожатые, 
классные руководители 

Выборы Президента ФР Гардарика 5-11 26.10 Разумова В.А., Терещенкова 
Т.И., 
классные руководители 

Месячник ЗОЖ (городской) 1-11 1-31.10 Яшнова Т.А., классные 
руководители 

Ноябрь 
Месячник материнства в Ульяновской 
области 

1-11 1-26.11 Разумова В. А., Терещенкова 
Т.И., классные руководители, 
старшие вожатые 

День согласия и примирения. Фестиваль 
«Россия - наш общий дом» 

5-11 04.11 МО учителей истории и 
обществознания 

День памяти погибших при исполнении 5-11 08.11 Рыжов В.Г., Терещенкова Т.И. 
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служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России 

ВПК при 
УМВД 

  

Фестиваль талантов 1-4 
5-11 

14-19.11 Разумова В.А., Терещенкова 
Т.И., Бубнова Е.В., Старшие 
вожатые 
Классные руководители 

Декабрь 
Мастерская Деда Мороза 1-11 1-10.12 Старшие вожатые 
Всемирный день борьбы со СПИДом 9-11 1.12 Яшнова Т.А., волонтеры 
Всероссийский урок в 
День Неизвестного солдата 
«Имя твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен» 

1-11 3.12 Классные руководители 

«Неделя антикоррупционных инициатив» 1-11 6-10.12 Классные руководители, 
Сибаева М.Г. 

День Героев Отечества 1-11 9.12 Разумова В.А., Терещенкова 
Т.И., никитина М.Н., МО 
учителей истории, классные 
руководители 

День Конституции РФ 1-11 12.12 Разумова В.А., старшие 
вожатые, МО учителей истории, 
классные руководители 

Акция милосердия 
«Подарок в каждый дом» 

1-11 18-23.12 
13.01 

Разумова В.А., Терещенкова 
Т.И., старшие вожатые 

Январь 
81- летие со дня образования 
Ульяновской области 

1-11 19.01 Старшие вожатые 
классные руководители 

Февраль 
День Российской науки 1-11 8.02 Молчанова Т.С., 

кафедры и МО учителей 
Всероссийская акция «День 
книгодарения» 

1-11 14.02 Сайфуллина Т. И. 

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, 
35 лет со дня вывода советских войск из 
Республики Афганистан 

1-11 15.02 Классные руководители 

Смотр строя и песни «Статен и строен- 
уважения достоин!» в рамках МОМР 

6,8,10 15.02 Рыжов В.Г., Терещенкова Т.И., 
Классные руководители 

Март 
Праздник Весны 1-11 07.03 Разумова В. А., Бубнова Е.В., 

старшие вожатые 
День воссоединения 
Крыма с Россией 

5-11 18.03 Старшие вожатые, 
классные руководители 

Апрель 
День космонавтики 1-11 10-13.04 Разумова В.А., Терещенкова 

Т.И., старшие вожатые, 
классные руководители 

Всемирный День здоровья 1-11 07.04  
Районная легкоатлетическая эстафета 8-11 апрель Яшнова Т.А., 

МО учителей ФК 
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Всемирный День Земли 1-11 22.04 Разумова В.А., Терещенкова 
Т.И., старшие вожатые, 
классные руководители 

Май 
Мероприятия к 79– й годовщине 
со дня победы в ВОВ (отдельный план) 

1-11 2-11.05 Разумова В.А., Терещенкова Т.И., 
старшие вожатые, 
классные руководители 

Международный день музеев 1-11 18.05 Руководители музеев, классные 
руководители 

День детских общественных организаций 1-11 19.05 Терещенкова Т.И., старшие 
вожатые, классные 
руководители 

День славянской письменности и 
культуры 

1-11 24.05 Сайфуллина Т.И. 

Последний звонок 9,11 май Разумова В.А., Бубнова Е.В., 
Терещенкова Т.И., старшие 
вожатые, классные 
руководители 

Модуль «Музейная педагогика» 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Экскурсии в школьный художественно- 
этнографический музей 

1-11 В течение года Совет музея, классные 
руководители 

Экскурсии в школьный музей «История 
гимназии» 

1-11 В течение года Совет музея, классные 
руководители 

Экскурсии в школьный музей народного 
учителя Ю.И. Латышева 

1-11 В течение года Совет музея, классные 
руководители 

Экскурсии у Стены памяти «Мы 
гордимся их именами» 

1-11 В течение года Совет музея, классные 
руководители 

Модуль «Организация предметно- 
эстетической среды» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время проведения 

 
Ответственные 

Оформление классных 
уголков 

1-11 Сентябрь Классные руководители 

Реализация проектов «Зимний дворик» 5-9 До 1 
декабря 

Старшие вожатые, классные 
руководители 

Реализация проектов «Новогодний 
серпантин» 

1-11 До 1 
декабря 

Старшие вожатые, классные 
руководители 

Акция «Школьный дворик» 4, 5-8, 10 Апрель- 
сентябрь 

Проноза М.В., Прохорова В.В., 
классные руководители 

Акция «Капелька добра для школьного 
двора» 

1-11 Апрель-май Проноза М.В., Прохорова В.В., 
классные руководители 

Оформление здания школы (День 
Победы, день государственного флага, 
День России) 

1-11 Май, июнь, 
август 

Кулик И.И., классные 
руководители, старшие 
вожатые 
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Конкурсы плакатов, оформление 
выставок творческих работ, 
посвящённых ДЕД (дням единых 
действий) и памятным датам 

1-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 
старшие вожатые 

Трудовые десанты по уборке 
территории гимназии (филиала) 
Акция «Чистый город» 

4-11 В течение года Зам.директора по АХЧ, завхоз, 
классные руководители 

Акция «Чистая школа» (Генеральные 
уборки классов) 

1-11 В течение года Классные руководители 

Самообслуживание: дежурство по 
классу, гимназии, уборка кабинетов, 
ремонт мебели 

5-11 В течение года Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

В течение года 
Оформление информационных стендов: 
- «Ответственное родительство»; 
- «Внимание! Грипп!»; 
- «Рекомендации родителям будущего 
первоклассника»; 
- «Как сохранить своё здоровье» 

 
 

1-11 

 
 

В течение года 

Разумова В.А. 
Яшнова Т.А. 
Василенко Л.И. 
Рыжов В.Г. 

Оказание психологической помощи 
обучающимся гимназии 

 
1-11 

 
В течение года Василенко Л.И. 

Участие в работе общегородских 
родительских собраний 1-11 По плану 

городского р/к Пивкина З.Н. 

Участие родительской общественности во 
всероссийском проекте «Открытое 
родительское собрание» на платформе 
«Открытыеуроки.рф». 

 
1-11 

 
В соответствии с 

графиком 

Разумова В.А. 
Яшнова Т.А. 

Проведение мероприятий, приуроченных 
к праздникам: День семейного общения, 
День отца, Международный день матери, 
День памяти святых Петра и Февроньи. 

 
1-11 

В соответствии с 
праздничными 

датами 

Разумова В.А. 
Терещенкова Т.И. 

Заседание общешкольного 
родительского комитета 

 
1-11 

Сентябрь, 
декабрь, март, 

май 
Директор, заместители 
директора, психологи 

Заседание актива клуба многодетных 
семей 

 
1-11 2-я суббота 

месяца 
Павлова А.В. 
Яшнова Т.А. 

Заседание Совета отцов 1-11 Один раз в 
триместр 

Яшнова Т.А. 
Пивкин О.М. 

Деятельность «Родительского 
патруля», профилактические рейды в 
общественные места в каникулярное 

 
1-11 

 
каникулы 

Пивкин О.М. 
Яшнова Т.А. 
Инспектор ОПДН 
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время    

Родительский лекторий 
«Трудности адаптации первоклассников к 
школе. Как их преодолеть» 

 
1 

 
сентябрь Ильина Е.В. 

Василенко Л.И. 

Родительский лекторий 
«Ответственность перед законом: что 
необходимо знать детям и родителям» 

 
7-8 

 
октябрь Яшнова Т.А. 

Василенко Л.И. 

Родительский лекторий 
«Конфликт глазами детей и родителей» 9 ноябрь Яшнова Т.А. 

Василенко Л.И. 
Родительский лекторий 
Роль семьи в воспитании личности. 2-3 декабрь Яшнова Т.А. 

Василенко Л.И. 
Родительский лекторий 
Формирование самосознания подростка. 5-6 январь Василенко Л.И. Яшнова Т.А. 

Родительский лекторий 
"Роль семьи и школы в выборе 
обучающимися пути дальнейшего 
образования" 

 
9-11 

 
февраль 

 
Варламова С.Л. 
Яшнова Т.А 

Родительский лекторий 
Детская агрессивность и её причины и 
предупреждение. 

 
1-4 

 
март 

Василенко Л.И. 
Яшнова Т.А. 
Варламова С.Л. 

Родительский лекторий 
День открытых дверей для родителей 
будущих первоклассников 

 
ШРР 

 
апрель Морозова Л.Н. 

Ильина Е.В. 

Родительский лекторий 
Педагогическое и психологическое 
сопровождение итоговой аттестации. 

 
9,11 

 
май 

 
Василенко Л.И. 

Организация и проведение в 2023/2024 
учебном году социально- 
психологического тестирования лиц, 
обучающихся в ОО, направленного на 
раннее выявление незаконного 
потребления наркотических и 
психотропных веществ, 
профилактических медицинских 
осмотров обучающихся" 

 
 
 

7-11 

 
 
 

По графику УО 

 
 
 
Яшнова Т.А. 

Общешкольное родительское собрание 
«Основные задачи организации учебно- 
воспитательного процесса в школе на 
2023/2024 учебный год». 

 
1-11 

 
06. 09 

 
Директор, заместители 
директора 

Общешкольное родительское собрание 
Праздничный концерт, посвященный дню 
матери «Будьте счастливы, мамы!» 

 
1-11 

 
30.11 Разумова В.А. 

Бубнова Е.В. 

Родительское собрание 
«Семья и школа: взгляд в одном 
направлении» 

 
1-4 

 
07.09 

 
Классные руководители 

Родительское собрание 
«Особенности современной школы и 
современных требований к школьникам» 

 
5-11 

 
06.09 

 
Классные руководители 

Родительское собрание 5 ноябрь Ильина Е.В. 
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Адаптация уч-ся 5-х классов к условиям 
обучения в старшей школе. 

  Молчанова Т.С. 
Василенко Л.И. 

Родительское собрание 
«Адаптация учащихся 10 класса» 10 январь Василенко Л.И., Шагаева С.Г., 

классные руковдители 
Родительское собрание 
Итоговая государственная аттестация по 
программам основного общего 
образования. 

 
9,11 

 
февраль-март 

 
Шагаева С.Г. 

Родительское собрание 
«Счастлив тот, кто счастлив дома» 7-8 март Яшнова Т.А, Разумова В.А. 

Варламова С.Л. 
Родительское собрание 
Планируем летний отдых детей. 1-4; 5-8,10 апрель Разумова В.А. 

Яшнова Т.А. 
Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных 
руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 
3.2 Система условий реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования 

 
3.2.1. Сведения о составе и квалификации административных, педагогических 

кадров 
Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работ- 
ников, ведущих педагогическую деятельность по основной образовательной программе 
среднего общего образования). 

 
Сведения об административных работниках. 

 
Должность Фамилия, имя, 

отчество 
Образовательный 
ценз 

Стаж педаго- 
гической дея- 

Сведения о повыше- 
нии квалификации 

  (образовательное 
учреждение, спе- 
циальность и 
присвоенная ква- 
лификация) 

тельности (образовательное 
учреждение, год 
прохождения) 

Директор Жуковская- 
Латышева 
Лидия Сергеевна 

УГПИ имени 
И.Н. Ульянова, 
1963, 
Учитель русско- 
го языка и исто- 
рии 

60 лет ОГБОУ ДПО 
УИПКПРО, 2023 
«Управление обра- 
зовательными учре- 
ждениями и систе- 
мами» - 108 час. 
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Заместитель 
директора 
по УВР 

Шагаева 
Светлана Ген- 
надьевна 

УГПИ имени 
И.Н. Ульянова, 
1989, 
Учитель истории 
и обществоведе- 
ния 

41 года ОГБОУ ДПО 
УИПКПРО, 2023 
«Управление обра- 
зовательными учре- 
ждениями и систе- 
мами» - 108 час. 

Заместитель 
директора 
по УВР 

Морозова 
Людмила Нико- 
лаевна 

УГПИ имени 
И.Н. Ульянова, 
1984 
Методист по до- 
школьному вос- 
питанию, препо- 
даватель педаго- 
гики и психоло- 
гии 

 

УИПКПРО, 2023 
«Управление обра- 
зовательными учре- 
ждениями и систе- 
мами» - 108 час. 

Заместитель 
директора 
по ВР 

Разумова 
Вера Александ- 
ровна 

УГПИ имени 
И.Н. Ульянова, 
1986, 
Учитель матема- 
тики 

37 лет ОГБОУ ДПО 
УИПКПРО,2023 
«Воспитание уча- 
щихся в современ- 
ных условиях» - 108 
часов 

 

Сведения о педагогических работниках (по основной общеобразовательной программе 
среднего общего образования). 

№п/п ФИО Занимаемая 
должность 

Стаж 
работы по 

специальности 

Квалификац
ионная 

категория 

Основание 
присвоени

я, 
категории 

1.  Астафьева Галина 
Михайловна 

учитель 
математики 

38 лет высшая 
категория 

№ 44-р 
от 11.01. 

2023 
2.  Жукова Ангелина 

Анатольевна 
учитель 

географии 
37 лет высшая 

категория 
№ 904-р 
от 05.05. 

2023 
3.  Жуковская-Латышева  

Лидия Сергеевна 
директор 60 лет соответствует 

квалификацио
нным 

требованиям 
должности 

руководителя 

№444-л 
от 27.11.18 

Управле
ние 

образова
ния 

4.  Загайнова Юлия 
Сергеевна 

учитель 
иностранного 

языка 

14 лет первая 
категория 

№ 400-р 
от 11.03.19 

5.  Кнапп Татьяна 
Викторовна 

учитель 
русского языка и 

литературы 

34 года высшая 
категория 

№2167-р 
от 01.12.21 

6.  Микеева  Наталья учитель 11 лет соответствует пр. №237-л 
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№п/п ФИО Занимаемая 
должность 

Стаж 
работы по 

специальности 

Квалификац
ионная 

категория 

Основание 
присвоени

я, 
категории 

Григорьевна английского 
языка 

занимаемой 
должности 

учителя 

от 28.12.20 

7.  Пошутило Денис 
Андреевич 

учитель 
физической 
культуры 

4 года   

8.  Преснякова  Екатерина 
Александровна 

учитель 
информатики 

1 год2 мес.   

9.  Проноза Марина 
Вячеславовна 

учитель 
биологии 

28 лет высшая 
категория 

№2167-р 
от 01.12.21 

10.  Прохорова Вера 
Владимировна 

учитель химии 24 года соответствует 
занимаемой 
должности 

учителя 

пр.№2 
от 01.04.22 

11.  Рыжов Всеволод 
Геннадиевич 

преподаватель-
организатор 

9 лет высшая 
категория 

№ 1959 - р 
от 11.11. 

2019 
12.  Сибаева Марина 

Геннадьевна 
учитель 
истории, 

обществознания 

21 год высшая 
категория 

№527-р 
от 30.03.21 

13.  Степанова Татьяна 
Анатольевна 

учитель физики 37 лет высшая 
категория 

№ 21-р 
от 14.01.20 
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