
 
 
 
 
 
 



Кадровый состав  
1. Административный блок: 

 

Администрация  Кол-во Образование   курсы повышения квалификации  

Директор  1 высшее 1. "Управление образовательной 

организацией в условиях обновленных 

ФГОС", КИПКРО, 36 ч (очно-заочно), 

удостоверение  рег.№12194/уд. 

2. «Функциональная грамотность: 

развиваем в средней и старшей школе 

-Модуль "Формирование 
читательской грамотности"» Яндекс-

учебник, 3ч., сертификат 

3. "Безопасность  

антитеррористическая защищенность 

объектов(территорий) ОО", ООО 

"Центр ПК и переподготовки "Луч 

знаний",72ч, удостоверение  

180003008013, рег.№79861 
4. "Функциональная грамотность 

школьников",  Инфоурок, 72 ч., 

удостоверение ПК 00281838, рег.№ 

277496 

5. ООО Инфоурок «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья  (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 ч., удостоверение ПК 

00295762, рег. №293972 

Зам директора по УВР 1 высшее 1. ООО «Инфоурок» «Функциональная 

грамотность школьника», 72 часа, 

29.12.2021-12.01.2022, удостоверение 

ПК 00283972, РГ 279630. 

2. ДО КИПК «Разработка 

адаптированных образовательных 

программ на основе примерных АООП 

в условиях ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», 25.04.2022-31.05.2022 

Зам директора по ВР 1 высшее «Реализация нового ФГОС НОО и 

ООО: изменения в стандартах третьего 

поколения для педагогов», 16 ч. ДИСО 

Сертификат №18686 

 

2. Сотрудники 

 

Всего в коллективе 

сотрудников  Педагоги   Совмес

тители  

Педагог 

доп 

образовани

я 

Социаль

ный  

педагог 

Педаг

ог-

психо

лог 

Другие должности 

(указать), узкие 

специалисты 



47 24 21  1 1 1 1 лаборант (ставка) 

8 вожатых (32 ст) 

4 сист.админ (1 ст) 

1 дефектолог (0,2 ст) 

 

3. Образование: 

Всего педагогов Высшее Среднее 

специальное,  

другое, указать документ 

Кол-во: 28 18 6  

В % отношении 72 24  

 

4. Педагогический стаж: 

Всего  Менее 5 

лет 

5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более 20 лет 

Кол-во: 28 3 3 0 3 15 

В % отношении 12 12 0 12 64 

 

5. Категорийность: 

Всего  Высшая  Первая  На соответствие Без категории 

Кол-во:28 11 5 4 4 

В % отношении 48 20 16 16 

I. Целевой раздел примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Планируемые результаты учебного курса «Функциональная грамотность» 

Поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится  

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

выбирать из текста или придумывать заголовок, соотве6тствующий содержанию и общему 

смыслу текста;  

формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

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

опыт;  

объяснять порядок частей (инструкций), содержащихся в тексте;  

сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты; обнаруживать соответствия 

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

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д.;  

находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте);  

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: определять назначение разных видов текстов; ставить перед 

собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; различать 

темы и подтемы специального текста; выделять главную и избыточную информацию;  

прогнозировать последовательность изложения идей текста; сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по заданной теме; выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов и мыслей; формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определенной позиции; понимать душевное состояние персонажей текста, 

сопереживать им.  

Преобразование и интерпретация информации  



Выпускник научится  

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;  

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации; формулы,  

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

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

интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию 

разного характера; обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; делать 

выводы из сформулированных посылок; выводить заключение о намерении  

автора или главной мысли текста.   

Выпускник получит возможность научиться  

выявлять имплицитную (скрытую, присутствующую неявно) информацию текста на  

основе сопоставления иллюстрированного материала с информацией текста, анализа подтекста  

(использованных языковых средств и структуры текста).  

Выпускник получит возможность научиться анализировать изменения своего  эмоционального 

состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной  

информации и ее осмысления.  

Преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится  

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;  

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации; формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию 

разного характера; обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; делать 

выводы из сформулированных посылок; выводить заключение о намерении  

автора или главной мысли текста.    

Выпускник получит возможность научиться  

выявлять имплицитную (скрытую, присутствующую неявно) информацию текста на основе 

сопоставления иллюстрированного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста).  

Оценка информации  

Выпускник научится  

откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями 

из других источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения;  

откликаться на форму текста, оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом 

– мастерство его исполнения;  

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию;  

использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте).  

Выпускник получит возможность научиться  

критически относиться к рекламной информации;  

находить способы проверки противоречивой информации;  

определять достоверную информацию в случае наличия противоречий или конфликтной 

ситуации.  

 



 

Планируемые результаты учебного курса «Финансовая грамотность» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Финансовая 

грамотность» 

Результаты изучения учебного предмета «Финансовая грамотность» на уровне среднего общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и отражать: 

Личностные результаты обучения: 

предполагающие формирование самостоятельности при принятии финансовых решений в сфере 

управления личными финансами и взаимодействия с финансовыми организациями, что 

реализуется посредством: 

• осознания себя как участника финансовых ситуаций, требующих принятия ответственных 

решений; 

• личной оценки действий субъектов финансовых отношений; 

• овладения навыками анализа финансовых отношений на основе их моделирования в виде 

игровых ситуаций; 

• готовности пользоваться своими правами в финансовой сфере; 

• готовности использовать возможности, существующие в цифровом мире, для принятия 

финансовых решений.  

Метапредметные результаты обучения,включающие: 

Познавательные: 

• освоение способов принятия финансовых решений в изменяющихся условиях; 

• организация сбора, обработки, анализа информации в различных формах; 

• овладение методами сравнения, обобщения, классификации, формулирования выводов, 

исходя из конкретной финансовой ситуации; 

• установление причинно-следственных связей, логической цепи рассуждений, 

доказательств при обосновании выбора варианта действий; 

• формулирование гипотезы и её обоснование по дискутируемой теме. 

Регулятивные: 

• постановка цели действий в условиях решения конкретной финансовой проблемы; 

• прогнозирование рисков использования цифровых денег, изменения их стоимости, 

функций, видов; 

• оценка достоинств и недостатков использования цифровых технологий при достижении 

финансовых целей;  

• контроль результатов использования, выбранного способа достижения финансовых целей; 

• корректировка процесса достижения финансовой цели с учётом влияния различных 

факторов; 

• оценка результатов реализации принятого финансового решения. 

Коммуникативные: 

• инициирование сотрудничества в поиске и сборе финансовой информации;  

• планирование, определение функций и способов взаимодействия обучающихся в игровой 

форме при обсуждении возможностей для успешного решения финансовых вопросов; 

• выявление проблем в области управления личными; 

• выявление черт сходства и различия, преимуществ и угроз в конкретных финансовых 

ситуациях; 

• участие дискуссиях по финансовым вопросам, аргументация своей точки зрения, 

уважительное отношение к позиции оппонентов; 

• представление результатов анализа определённой финансовой проблемы в форме доклада, 

сообщения с использованием возможностей ИКТ. 

Предметные результаты обучения: 

освоение базовых понятий и знаний, отражающих устройство сферы финансов в глобальном 

цифровом мире и способов действия человека в нем, в частности: человеческий капитал, 

инвестирование, роботизация, искусственный интеллект, компетенции будущего, Hardskills,  



Softskills. Деньги, природа цифровых денег, инфляция и дефляция, волатильность, банковские 

карты, мобильный интернет-банк, электронные деньги и кошельки. Телефонное и интернет-

мошенничество. Потребности, желания, финансовая цель, активы и пассивы, осознанные 

расходы, источники дохода физического лица, правила составления финансового плана, 

финансовая «подушка безопасности». Маховик сбережений. Депозит, простые и сложные 

проценты, накопительный счёт, система страхования вкладов, инвестирование, финансовые 

активы, облигации, акции, государственные и корпоративные облигации, Производный 

финансовый инструмент, опционы, фьючерсы, квалифицированный инвестор, брокер, 

индивидуальный инвестиционный счёт, стратегия инвестирования, принципы финансовых 

пирамид. Коммерческий банк, микрофинансовые организации, кредит, кредитные карты, 

автокредитование, ипотека, кредитная история, кредитный договор, банкротство физических 

лиц. Идентификация, персональные данные, традиционная и биометрическая защита, единая 

система идентификации и аутентификации, налоговая система налог на имущество, налог на 

доходы физических лиц, транспортный налог, социальные услуги и льготы, пенсионная система, 

страховая и накопительная части пенсии. Стартап, бизнес-план, бизнес-идея, маркетинговая 

стратегия, финансовый план.  

освоение предметных умений, включающих умения вести финансовые расчёты, в том числе с 

использованием цифровых ресурсов и использовать различную финансовую информацию для 

принятия решений. 

освоение компетенций финансовой грамотности: 

• оценивать и прогнозировать востребованность профессиональных компетенций; 

• планировать инвестиции в себя и развитие Hardskills и Softskills. 

• различить разные типы денег, понимать сущность происходящих процессов изменения 

стоимости денег, определять безопасность операций; 

• формулировать личные финансовые цели, понимать основные риски; планировать личные 

доходы и расходы; 

• составлять план достижения финансовых целей и создания финансовой «подушки 

безопасности»; 

• оценивать предназначение финансовых услуг: кредитов и депозитов, платёжных карт, 

страховых программ и т. д.;  

• видеть типичные ошибки при использовании базовых финансовых услуг;  

• понимать различия между финансовыми инструментами, оценивать их возможности 

применения;  

• различать банки и микрофинансовые организации (МФО), выбирать наиболее выгодный 

вариант использования услуг по заимствованию денег; 

• оценивать условия предоставления финансовых услуг, видеть возможные последствия; 

• понимать специализацию и роль финансовых посредников в области банковских, страховых и 

инвестиционных услуг, делать обоснованный выбор наиболее подходящих услуг;  

• понимать принципы работы налоговой и пенсионной систем, пользоваться сайтами и 

личными кабинетами ФНС и ПФР; 

• отличать возможные виды финансовых махинаций и знать способы защиты от них;  

• пользоваться порталами, предоставляющими государственные услуги;  

• защищать персональную информацию различными способами;  

• понимать процесс реализации стартапа, оценивать необходимые ресурсы и представлять 

возможные риски; формулировать идею стартапа, понимать возможности финансирования (в 

зависимости от конкретных условий); 

• принимать осознанные решения при совершении операций с денежными средствами, 

использовать на практике дистанционные средства управления финансами; 

• оценивать разные виды личного капитала, в том числе финансовые активы и человеческий 

капитал;  

• расставлять свои финансовые цели в соответствии с возможностями и приоритетами; 

• оценивать варианты инвестирования и выбирать приемлемый в конкретных жизненных 

обстоятельствах;  



• диагностировать действия организации как финансовой пирамиды. 

Планируемые результаты «По страницам истории» 10 – 11 класс  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

 

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учётом гражданских и нравственных ценностей; 



 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты: 

 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах 

исторического познания; 

 

2) владение комплексом знаний об истории человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике; 

 

6) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

 

7) владение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

 

8) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Экоуроки» 10 класс 

По итогам изученного курса экологии учащиеся должны: 
знать/понимать: 
- признаки объектов экологии, отдельных организмов, популяций, видов, биоценозов и 

экосистем; 
- сущность экологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, круговорота 

веществ, саморегуляции в экологических системах, цепей питания, многообразия 

взаимодействий организмов в природе; 
уметь: 
- объяснять роль экологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей; роль организмов в экосистемах, взаимосвязи организмов и 

окружающей среды, биологическое разнообразие в сохранении биосферы; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; 
- выявлять приспособления организмов к среде обитания; типы взаимодействия разных особей и 

видов в экосистеме; 
- анализировать и оценивать воздействие факторов среды на организмы и организмов на среду; 
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 
 

 

II. СОЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 



 Содержание учебного курса «Функциональная грамотность» 10 класс 

1)Функциональное чтение.   

Это умение пользоваться различными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным, переходить от одной системы приемов чтения и понимания текста к другой, 

адекватной данной цели чтения и понимания и данному виду текстов (гибкость чтения); 

Функциональное чтение – это чтение с целью поиска информации для решения конкретной 

задачи или выполнения определенного задания. При фунциональном чтении применяются 

приемы просмотрового чтения (сканирования) и аналитического чтения (выделение ключевых 

слов, подбор цитат, составление схем, графиков, таблиц).  В исследовании PISA грамотность 

чтения подразделяется на следующие уровни:  поиск в тексте нужной информации по простому 

критерию (самый низкий уровень);  

поиск в тексте нужной информации по множественным критериям;  

поиск в тексте нужной информации, распознавание связи между отрывками информации, работа 

с известной, но противоречивой информацией;  

поиск и установление последовательности или комбинации отрывков, содержащих глубоко 

скрытую информацию, умение сделать вывод о том, какая информация в тексте необходима для 

выполнения задания;  

понимание сложных текстов и их интерпретация, формулирование выводов и гипотез  

относительно содержания текста.  

2)Диалог с текстом  

Базовой способностью в формировании функциональной грамотности является способность 

понимания текста как важнейшей из тех, которыми должны владеть выпускники школы в 

современных условиях: освоить культурные образцы важнейших способов понимания текста, 

понимание общего смысла текста, авторской позиции; различение позиции автора и позиции 

героя; понимание логической структуры текста.  

В основе данной программы лежат различные подходы к формированию грамотного чтения. Во-

первых, это внимание к элементарным единицам текста: слову, предложению, абзацу. Во-

вторых, понимание и интерпретация текста невозможна без анализа структуры текста и его 

логических связей. Когда ученик, фиксируя их, учится составлять план, тезисы, конспекты, 

схемы и таблицы. В-третьих, понимание текста – это своего рода решение задач. А какая задача 

без вопроса. Ученика необходимо научить вести диалог с текстом (автором), задавая вопросы.  

Работа с текстом позволяет:  

Выделять главную мысль текста или его частей  

Понимать информацию, содержащуюся в тексте  

Преобразовывать текстовую информацию с учётом цели дальнейшего использования  

Применять информацию из текста в изменённой ситуации  

Критически оценивать степень достоверности содержащейся в тексте информации 

Ключевые умения работы с текстом:  

-умение найти связь предложений в тексте;   

- умение анализировать структуру текста;  

 - умение вычленить главную информацию в тексте;   

- умение работать с неявно заданной информацией;  

 - умение проанализировать информацию или условия задачи;   

- умение оценивать достаточность представленной информации;  

 - умение извлечь необходимую информацию для ответа на вопрос;   

- умение устно и письменно осмыслять и оценивать полученную информацию.  

3)Креативное и критическое мышление  

Развитие критического мышления через чтение и письмо - «надпредметная» технология, которая 

решает задачи:  

-активизации познавательной деятельности обучающегося;  

-развития культуры письма – формирование навыков написания текстов различных  

жанров;  

-информационной грамотности – развития способности к самостоятельной аналитической и 



оценочной работе с информацией любой сложности;  

- социальной компетентности – формирование коммуникативных навыков и ответственности за 

знание.  

Под критическим мышлением в обучающей деятельности понимают совокупность качеств и 

умений, обусловливающих высокий уровень исследовательской культуры и обучающегося и 

педагога, а также “мышление оценочное, рефлексивное”, для которого знание является не 

конечной, а отправной точкой, аргументированное и логичное мышление, которое базируется на 

личном опыте и проверенных фактах. Эта технология является системой стратегий и 

методических приемов, предназначенных для использования в различных предметных областях, 

видах и формах работы. Она позволяет добиваться таких образовательных результатов, как:  

-умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся информационным  

потоком в разных областях знаний;  

-умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим;  

-умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и 

представлений; 

-умение решать проблемы; способность самостоятельно заниматься своим обучением 

(академическая мобильность); умение сотрудничать и работать в группе; способность 

выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми.  

4) Составление официально-деловых документов  

В повседневной жизни очень часто приходится сталкиваться с необходимостью составления 

бумаг разного рода, писать объяснительные записки, доверенности, расписки, различные 

заявления. Подобные документы должны быть составлены грамотно, четко, коротко и ясно, с 

соблюдением определенных стандартов. Данный раздел программы посвящен различным  видам  

деловых бумаг, а также рассматривает структуру и составление различных документов.  

Содержание учебного курса «Финансовая грамотность» для 10-11  классов. 

Модуль 1. Управление денежными средствами семьи. 

Базовые понятия и знания: 

• эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, 

структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, 

человеческий капитал, 

благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет (профицит, дефицит, личный 

бюджет); 

• знание видов эмиссии денег и механизмов её осуществления в современной экономике, 

способов влияния государства на инфляцию, состава денежной массы, структуры доходов 

населения России 

и причин её изменения в конце XX — начале XXI вв.; понимание факторов, влияющих на размер 

доходов, получаемых из различных источников, зависимости уровня благосостояния от 

структуры источников доходов семьи; знание статей расходов и доходов семейного и личного 

бюджетов и способов планирования личного и семейного бюджетов. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание того, что наличные деньги не единственная форма оплаты товаров и услуг; 

• осознание роли денег в экономике страны как важнейшего элемента рыночной экономики; 

• осознание влияния образования на последующую профессиональную деятельность и карьеру, а 

также на личные доходы; 

• понимание того, что бесконтрольные траты лишают семью возможности обеспечить 

устойчивую финансовую стабильность, повысить её благосостояние и могут привести к 

финансовым трудностям; 

• понимание различий между расходными статьями семейного бюджета и их существенных 

изменений в зависимости от возраста членов семьи и других факторов; 

• осознание необходимости планировать доходы и расходы семьи. 

Умения: 

• пользоваться дебетовой картой; 



• определять причины роста инфляции; 

• рассчитывать личный и семейный доход; 

• читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов населения или семьи; 

• различать личные расходы и расходы семьи; 

• планировать и рассчитывать личные расходы и расходы семьи как в краткосрочном, так и в 

долгосрочном периоде; 

• вести учёт доходов и расходов; 

• развивать критическое мышление. 

Компетенции: 

• устанавливать причинно-следственные связи между нормой инфляции и уровнем доходов 

семьи; 

• использовать различные источники для определения причин инфляции и её влияния на 

покупательную способность денег, имеющихся в наличии; 

• определять и оценивать варианты повышения личного дохода; 

• соотносить вклад в личное образование и последующий личный доход; 

• сравнивать различные профессии и сферы занятости для оценки потенциала извлечения дохода 

и роста своего благосостояния на коротком и длительном жизненном горизонте; 

• оценивать свои ежемесячные расходы; 

• соотносить различные потребности и желания с точки зрения финансовых возможностей; 

• определять приоритетные траты и, исходя из этого, планировать бюджет в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе; 

• осуществлять анализ бюджета и оптимизировать его для формирования сбережений. 

Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния. 

Базовые понятия и знания: 

• банк, инвестиционный фонд, страховая компания, финансовое планирование; 

• знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц, возможных норм 

сбережения на различных этапах жизненного цикла. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание принципа хранения денег на банковском счёте; 

• оценивание вариантов использования сбережений и инвестирования на разных стадиях 

жизненного цикла семьи; 

• осознание необходимости аккумулировать сбережения для будущих трат; 

• осознание возможных рисков при сбережении и инвестировании. 

Умения: 

• рассчитывать реальный банковский процент; 

• рассчитывать доходность банковского вклада и других операций; 

• анализировать договоры; 

• отличать инвестиции от сбережений; 

• сравнивать доходность инвестиционных продуктов. 

Компетенции: 

• искать необходимую информацию на сайтах банков, страховых компаний и других финансовых 

учреждений; 

• оценивать необходимость использования различных финансовых инструментов для повышения 

благосостояния семьи; 

• откладывать деньги на определённые цели; 

• выбирать рациональные схемы инвестирования семейных сбережений для обеспечения 

будущих крупных расходов семьи. 

Модуль 3. Риски в мире денег. 

Базовые понятия и знания: 

• особые жизненные ситуации, социальные пособия, форс-мажор, страхование, виды страхования 

и страховых продуктов, финансовые риски, виды рисков; 

• знание видов особых жизненных ситуаций, способов государственной поддержки в случаях 

природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных событий, видов страхования, 



видов финансовых рисков (инфляция; девальвация; банкротство финансовых компаний, 

управляющих семейными сбережениями; финансовое мошенничество), а также представление о 

способах сокращения финансовых рисков. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание того, что при рождении детей структура расходов семьи существенно изменяется; 

• осознание необходимости иметь финансовую подушку безопасности в случае чрезвычайных и 

кризисных жизненных ситуаций; 

• понимание возможности страхования жизни и семейного имущества для управления рисками; 

• понимание причин финансовых рисков; 

• осознание необходимости быть осторожным в финансовой сфере, проверять поступающую 

информацию из различных источников (из рекламы, от граждан, из учреждений). 

Умения: 

• находить в Интернете сайты социальных служб, обращаться за помощью; 

• читать договор страхования; 

• рассчитывать ежемесячные платежи по страхованию; 

• защищать личную информацию, в том числе в сети Интернет; 

• пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском; 

• соотносить риски и выгоды. 

Компетенции: 

• оценивать последствия сложных жизненных ситуаций с точки зрения пересмотра структуры 

финансов семьи и личных финансов; 

• оценивать предлагаемые варианты страхования; 

• анализировать и оценивать финансовые риски; 

• развивать критическое мышление по отношению к рекламным сообщениям; 

• реально оценивать свои финансовые возможности. 

Модуль 4. Семья и финансовые организации: Как сотрудничать без проблем 

Базовые понятия и знания: 

• банк, коммерческий банк, Центральный банк, бизнес, бизнес-план, источники финансирования, 

валюта, мировой валютный рынок, курс валюты; 

• знание видов операций, осуществляемых банками; понимание необходимости наличия у банка 

лицензии для осуществления банковских операций; знание видов и типов источников 

финансирования для создания бизнеса, способов защиты от банкротства; представление о 

структуре бизнес-плана, об основных финансовых правилах ведения бизнеса; знание типов 

валют; представление о том, как мировой валютный рынок влияет на валютный рынок Рос- 

сии, как определяются курсы валют в экономике России. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание основных принципов устройства банковской системы; 

• понимание того, что вступление в отношения с банком должно осуществляться не спонтанно, 

под воздействием рекламы, а возникать в силу необходимости со знанием способов 

взаимодействия; 

• осознание ответственности и рискованности занятия бизнесом и трудностей, с которыми 

приходится сталкиваться при выборе такого рода карьеры; 

• понимание того, что для начала бизнес-деятельности необходимо получить специальное 

образование; 

• понимание причин изменения и колебания курсов валют, а также при каких условиях семья 

может выиграть от размещения семейных сбережений в валюте. 

Умения: 

• читать договор с банком; 

• рассчитывать банковский процент и сумму выплат по вкладам; 

• находить актуальную информацию на специальных сайтах, посвящённых созданию малого (в 

том числе семейного) бизнеса; рассчитывать издержки, доход, прибыль; 

• переводить одну валюту в другую; 

• находить информацию об изменениях курсов валют. 



Компетенции: 

• оценивать необходимость использования банковских услуг для решения своих финансовых 

проблем и проблем семьи; 

• выделять круг вопросов, которые надо обдумать при создании своего бизнеса, а также 

угрожающие такому бизнесу типы рисков; 

• оценивать необходимость наличия сбережений в валюте в зависимости от экономической 

ситуации в стране. 

Модуль 5. Человек и государство: Как они взаимодействуют 

Базовые понятия и знания: 

• налоги, прямые и косвенные налоги, пошлины, сборы, пенсия, пенсионная система, пенсионные 

фонды; 

• знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических лиц (базовые), 

способов уплаты налогов (лично и предприятием), общих принципов устройства пенсионной 

системы РФ; а также знание основных способов пенсионных накоплений. 

Личностные характеристики и установки: 

• представление об ответственности налогоплательщика; 

• понимание неотвратимости наказания (штрафов) за неуплату налогов и осознание негативного 

влияния штрафов на семейный бюджет; 

• понимание того, что при планировании будущей пенсии необходимо не только полагаться на 

государственную пенсионную систему, но и создавать свои варианты по программам накопления 

средств в банках и негосударственных пенсионных фондах. 

Умения: 

• считать сумму заплаченных налогов и/или рассчитывать сумму, которую необходимо заплатить 

в качестве налога; 

• просчитывать, как изменения в структуре и размерах семейных доходов и имущества могут 

повлиять на величину подлежащих уплате налогов; 

• находить актуальную информацию о пенсионной системе и способах управления накоплениями 

в сети Интернет. 

Компетенции: 

• осознавать гражданскую ответственность при уплате налогов; 

• планировать расходы по уплате налогов; 

• рассчитывать и прогнозировать, как могут быть связаны величины сбережений на протяжении 

трудоспособного возраста и месячного дохода после окончания трудовой карьеры. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ЦИФРОВОЙ 

МИР» 

Раздел 1. Личность в мире будущего 

Знание и понимание 

Скорость жизни в цифровом мире. Возможные сценарии жизни. Человеческий капитал. 

Инвестирование в себя. Роботизация. Искусственный интеллект. Компетенции будущего. 

Hardskills и Softskills.  

Способы деятельности: 

• оценивать и прогнозировать востребованность профессиональных компетенций 

• оценивать разные виды личного капитала, в том числе финансовые активы и человеческий 

капитал 

• планировать инвестиции в себя и развитие Hardskills и Softskills. 

Раздел 2. Деньги в цифровом мире 

Знание и понимание 

Деньги. Природа цифровых денег. Стоимость денег во времени. Инфляция и дефляция. 

Волатильность. Банковские карты. Мобильный интернет-банк. Электронные деньги и кошельки. 

Телефонное мошенничество. Скимминг. Фишинг. Снифферинг.  

Способы деятельности: 

• различить разные типы денег, понимать сущность происходящих процессов изменения 

стоимости денег, определять безопасность операций 



• отличать возможные виды финансовых махинаций и знать способы защиты от них 

• принимать осознанные решения при совершении операций с денежными средствами, 

использовать на практике дистанционные средства управления финансами 

Раздел 3. Моделирование личных финансов 

Знание и понимание 

Потребности и желания. Пирамида Маслоу. Первичные и вторичные потребности. Влияние 

рекламы. Финансовая цель. Активы и пассивы. Страхование рисков. Осознанные расходы. 

Источники дохода. Правила составления финансового плана. Финансовая «подушка 

безопасности».  

Способы деятельности: 

• формулировать личные финансовые цели, понимать основные риски; планировать личные 

доходы и расходы; 

• расставлять свои финансовые цели в соответствии с возможностями и приоритетами 

• составлять план достижения финансовых целей и создания финансовой «подушки 

безопасности» 

Раздел 4. Инструменты сбережения и инвестирования 

Знание и понимание 

Маховик сбережений. Активный и пассивный доход. Вклад в банке (депозит). Простые и 

сложные проценты. Накопительный счёт. Гарантии государства. Система страхования вкладов. 

Инвестирование. Финансовые активы. Облигации. Акции. Государственные и корпоративные 

облигации. Производный финансовый инструмент. Опционы. Фьючерсы. Квалифицированный 

инвестор. Брокер. Индивидуальный инвестиционный счёт. Стратегия инвестирования. 

Доходность. Рыночные риски. Диверсификация инвестиционного портфеля. Принципы 

финансовых пирамид в цифровом мире.  

Способы деятельности: 

• видеть типичные ошибки при использовании базовых финансовых услуг 

• понимать различия между финансовыми инструментами, оценивать их возможности 

применения 

• оценивать условия предоставления финансовых услуг, видеть возможные последствия их 

использования 

• понимать специализацию и роль финансовых посредников в области банковских, страховых и 

инвестиционных услуг, делать обоснованный выбор наиболее подходящих услуг 

• оценивать варианты инвестирования и выбирать приемлемый в конкретных жизненных 

обстоятельствах 

• диагностировать действия организации как финансовой пирамиды 

Раздел 5. Инструменты кредитования и заимствования 

Знание и понимание 

Кредит. Кредитные карты. Карты рассрочки. Автокредитование. Ипотека. Коммерческий банк. 

Микрофинансовые организации. Идеальный заёмщик. Кредитная история. Кредитный договор. 

Способы погашения кредита. Банкротство физических лиц.  

Способы деятельности: 

• оценивать предназначение финансовых услуг: кредитов и депозитов, платёжных карт, 

страховых программ и т. д.;  

• видеть типичные ошибки при использовании базовых финансовых услуг;  

• различать банки и микрофинансовые организации (МФО), выбирать наиболее выгодный 

вариант использования услуг по заимствованию денег; 

• оценивать условия предоставления финансовых услуг, видеть возможные последствия; 

Раздел  6. Сотрудничество с государством 

Знание и понимание 

Коммуникация в цифровом мире. Идентификация. Паспорт гражданина. Персональные данные. 

Традиционная и биометрическая защита. Единая система идентификации и аутентификации. 

Связь гражданина с государством. Налоговая система. Налог на имущество. Кадастровая 

стоимость. Налог на доходы физических лиц. Транспортный налог. Социальная поддержка. 



Социальные услуги и льготы. Активный и пенсионный возраст. Пенсионная система. Страховая 

и накопительная части пенсии. Новая пенсионная формула.  

Способы деятельности: 

• понимать принципы работы налоговой и пенсионной систем, пользоваться сайтами и личными 

кабинетами ФНС и ПФР 

• пользоваться порталами, предоставляющими государственные услуги 

• защищать персональную информацию различными способами 

Раздел 7. Создайте свой стартап 

Знание и понимание 

Стартап. Идеи для стартапа. Команда для стартапа. Бизнес-план. Бизнес-идея. Маркетинговая 

стратегия. Финансовый план. Особенности реализации идей. Принятие решений в ситуации 

неопределённости.  

Способы деятельности: 

• понимать процесс реализации стартапа, оценивать необходимые ресурсы и представлять 

возможные риски;  

• формулировать идею стартапа, понимать возможности финансирования (в зависимости от 

конкретных условий) 

Основное содержание курса «Практикум по истории» 10 класс 
Введение. Основные структурные и содержательные характеристики экзаменационной работы 

по истории. Требования к уровню подготовки выпускников. Кодификатор элементов содержания 

по истории для КИМов. Оценка выполнения заданий ЕГЭ. Критерии оценки выполненной 

работы. 

История России с древнейших времен  до  XII в. 

Восточные славяне во второй половине первого тысячелетия. Восточнославянские племена и их 

соседи. Индоевропейцы. Славяне: западные, восточные, южные. Взаимоотношения славян с 

финно-угорскими и балтийскими племенами. 

Занятие, общественный строй, верования восточных славян. Занятия восточных славян. 

Общественный строй: вече. Князь, дружина, ополчение. Торговый путь «из варяг в греки». 

Язычество. Пантеон богов. Идолы, волхвы. 

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Дискуссия о 

происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. 

Русь при первых князьях. Олег. Военные походы, торговые договоры. Князь Игорь, полюдье. 

Княгиня Ольга: налоговая реформа. Святослав. Владимир Красно Солнышко. Принятие 

христианства на Руси. Христианская культура и языческие традиции. Княжение Ярослава 

Мудрого.  «Русская Правда». Категории населения. Владимир Мономах. 

Культура древней Руси. Письменность и просвещение. Литература: «Повесть временных лет», 

«Слово о Законе и Благодати». Былины. Развитие зодчества (крестово-купольный храм). 

Живопись: иконопись, мозаика, фрески. Прикладное искусство. 

Контроль. Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, 

С. 

История России. XII-ХIII в. 

Феодальная раздробленность: причины, особенность. Причины распада Древнерусского 

государства. Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. 

Русские земли и княжества в период феодальной раздробленности. Владимиро-Суздальское 

княжество. Новгородская земля: вече, посадник, тысяцкий, епископ. Галицко-Волынское 

княжество. 

Борьба Руси с иноземными захватчиками. Сражение на реке Калка. Северо-Восточный поход 

Батыя на Русь. Юго-Западный поход Батыя на Русь. Русь и Орда (иго, ярлык, выход). Экспансия с 

Запада. 

Культура XII-XIII вв. «Слово о полку Игореве». «Моление» Даниила Заточника. Зодчество: 

Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота во Владимире-на-Клязьме, церковь Покрова 

на Нерли. Изобразительное искусство. Культура в период монголо-татарского ига. «Слово о 



погибели Русской земли», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Задонщина», «Сказание о 

Мамаевом побоище». Архитектура. Иконопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Контроль. Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, 

С. 

История России с начала XIV до конца XVI вв.  

Начало образования Российского централизованного государства. Москва как центр объединения 

русских земель. Политические, социальные, экономические и территориально-географические 

причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. Политика московских 

князей. Борьба за власть внутри Московского великокняжеского дома. Причины возвышения 

Москвы. Московский князь Иван Данилович Калита, особенности внутренней и внешней 

политики. Дмитрий Иванович Донской. Куликовская битва. Поход Тохтамыша на Русь. 

Политика московских князей в первой половине XV в. Династическая война 1427 – 1452 гг. 

Василий II Темный. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Правление 

Ивана III. Присоединение Новгорода. «Стояние на Угре». «Судебник 1497». Василий III. 

Россия при Иване IV. Регентство  Елены Глинской. 1547 год – венчание на царствование. 

Избранная рада. Земский собор. Приказная система центральных органов власти. Судебник. 

«Стоглав». Опричнина Ивана Грозного. 

Расширение территории России в XVI в. Ливонская война. Присоединение Казанского 

княжества. Присоединение Астраханского княжества. Присоединение Сибири. Ливонская война. 

Смута. Правление Федора Ивановича. Борис Годунов. Гибель царевича Дмитрия. Лжедмитрий I. 

Правление Лжедмитрия I. Правление Василия Шуйского. Выступление под предводительством 

Ивана Болотникова. Лжедмитрий II – «тушинский вор». «Семибоярщина». Первое народное 

ополчение (Ляпунов). Второе народное ополчение (Д. Пожарский, К. Минин). Земский собор 

1613 г. 

Культура России в XIV-XVI вв. «Хождение за два моря» А. Никитин. Начало книгопечатания в 

России. Иван Федоров. Живопись. Архитектура. Успенский собор. Шатровый стиль. Собор 

Василия Блаженного. Федор Конь. 

Контроль. Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, 

С 

История России XVII-XVIII вв. 

Первые Романовы. Итоги смутного времени. Экономическая система в XVII в. Внутренняя 

политика России в XVII в. Михаил Романов и Филарет. Алексей Михайлович. Соборное 

уложение. Федор Алексеевич. Царевна Софья. 

Церковный раскол. Социальные движения в XVII веке. Патриарх Никон. Церковные реформы. 

Раскол. Старообрядцы. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII веке. Поляновский мир. Воссоединение Украины с Россией. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Культура России в XVII веке. Светский характер культуры. Научные знания. Литература. Театр. 

Архитектура. Живопись. 

Россия при Петре I. Великое посольство. Северная война. Основные сражения. Ништадтский 

мирный договор. Реформы Петра в области экономике, управления, военном деле, социальной 

сфере. Народные выступления в первой половине XVIII в. 

Период дворцовых переворотов. Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых 

группировок за власть. Екатерина I и А. Д. Меншиков. Петр III. Анна Иоанновна, бироновщина, 

кондиции. Россия при Елизавете Петровне. 

Внутренняя политика Екатерины II. Петр III. Екатерина II. Эпоха «просвещенного абсолютизма». 

Развитие промышленности и торговли. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 

Россия в войнах второй половины XVIII века. Россия в Семилетней войне. Русско-турецкие 

войны: выход к Черному морю. П. А. Румянцев. Г. А. Потемкин. Ф. Ф. Ушаков. А. В. Суворов. 

Разделы Польши. 

Культура России в XVIII веке. Эпоха Просвещения. Развитие образования. Наука и техника. 

Литература. Живопись – парадные портреты. Скульптура. Архитектура. Театр. 



Контроль. Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, 

С  

Россия в XIX веке. 

Внутренняя и внешняя политика Александра I. Россия при Павле I. Внутренняя политика. 

Реформы Александра I. Войны с Францией. Тильзитский мир. Война с Персией. Отечественная 

война 1812 г: основные сражения. Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский 

конгресс. Священный союз. 

Восстание декабристов. Последние годы царствования Александра I. Аракчеев А. А. «Союз 

спасения». «Союз благоденствия». «Северное тайное общество» и «Южное тайное общество». 

Выступление декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. 

Россия при Николае I: внутренняя и внешняя политика. Николай I . Расправа над декабристами. 

Кодификация законов, М. М. Сперанский. Реформы П. Д. Киселева и Е. Ф. Канкрина. Война с 

Персией. Война с Турцией. Кавказская война. Договоры с Китаем. Крымская война: причины, 

участники, ход военных действий, итоги. Парижский мирный договор. 

Общественная мысль в 1830-1850 гг. «Общество любомудров». «Теория официальной 

народности». Западники и славянофилы. «Общинный социализм» А. И. Герцена. Петрашевцы. 

Русская культура в первой половине XIX века. Развитие системы образования: университеты, 

институты, реальные училища. Развитие науки. Литература: романтизм, реализм. Искусство 

(живопись)Скульптура. Архитектура. Театр. Музыка. 

Александр II. Реформы 1860-1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права: причины, 

разработка реформы, проведение. Значение отмены крепостного права в России. Земская 

реформа. Судебная реформа. Городская реформа. Военная реформа. Реформа просвещения. 

Реформа печати. Значение либеральных реформ. 

Общественное движение второй половины XIX вв. Либеральные идеи. Теория «крестьянского 

социализма». «Земля и воля». Народничество. Три течения в народничестве: бунтарское, 

заговорщическое, пропагандистское. «Хождение в народ». Раскол «Земли и воли»: «Черный 

передел» и «Народная воля». Убийство Александра II. Рабочее движение. «Освобождение труда». 

В. И. Ульянов (Ленин). 

Внутренняя и внешняя политика Александра III. Александр III. Контрреформы. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Образование военных блоков. 

Культура второй половины XIX в. Процесс демократизации культуры. Система образования. 

Развитие науки. Литература. Искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. Театр. Музыка. 

Печать и книгоиздательское дело. 

Контроль. Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, 

С. 

Содержание курса внеурочной деятельности «По страницам истории» 10 

класс 
Введение. Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Появление и расселение 

человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые государства 

Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

 Восточные славяне. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение 

славян, их разделение на три ветви - восточных, западных и южных славян. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего Востока. 

Образование государства Русь. Первые русские князья. 

 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 



образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства 

Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры 

древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в 

Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и 

Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и 

значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и 

достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и 

её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и 

образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти 

и управления. Внутриполитическое развитие Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии 

об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые 

категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие 

международных связей Русского государства, укрепление его международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. 

Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный 

характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием 

христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая 

роль православной церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи 

русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание 

и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской 

империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя 

на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в 

составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. 

Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-

западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных 

границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества 

Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против 

ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. 

Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского 



господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской 

земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства. 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского 

княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое 

развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская 

Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском 

княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер 

экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской православной 

церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского 

государства. Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

Россия в XVI в. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского 

государства. Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. 

Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. 

«Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры 

Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого 

государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены 

в социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой 

цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным 

государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским 

ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских 

международных отношений в XVI в. 

Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах 

и сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 

сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные 

ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и 

его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на 34 царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил 

Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. 

Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление 

самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые 

явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в 

процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых 

мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Внешняя политика 

России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. 



Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. 

Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения 

Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная 

церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной 

церкви. 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». 

Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского 

начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и 

научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, 

повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. 

Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности 

абсолютизма в России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и 

областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 

коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, 

гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 

Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. 

Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: 

дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение 

чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий 

империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний 

Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе европейских и 

мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 

война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской 

империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и 

университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, 

архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпоху 

модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 

 После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 

Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. 

Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении 

крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая 

и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—



1762 гг. Внешняя политика в 1725— 1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия 

и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. 

Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756-1763 гг. П. 

А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных 

земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и 

финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. 

Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. 

Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная 

структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные 

движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, 

Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, 

Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная 

политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, 

иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика 

России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Расширение территории России и укрепление 

её международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. 

Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

 Культурное пространство империи. 

Повседневная жизнь сословий в XVIII в. Образование и наука в XVIII в. Влияние идей 

Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной 

школы. Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный 

институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. 

И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление 

русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. 

Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры 

и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских 

усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, 

особенности питания. 

Александровская эпоха: государственный либерализм. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических 

реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль 

в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в 

состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 

Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: 

причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём 

патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в 

победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности 

и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. 

Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской 



идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. 

Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика 

российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории 

Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система 

международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая 

мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм. 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального общества, динамика 

промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в 

России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и 

общественные движения. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских 

народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика 

Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, 

мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины 

англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и 

конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Русское географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное 

обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика 

повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. Отмена крепостного 

права, историческое значение реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской 

реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. 

Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Движение к правовому государству. Особенности развития общественной мысли и 

общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание 

революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское 

движение. Либеральное и консервативное движения. Народы Российской империи во второй 

половине XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная 

политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. 

Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной 

политики. Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III. 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим 

радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880—

1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 



крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. 

Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная 

политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра 

III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская 

политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения 

во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи 

фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 

Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно-

политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества 

русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской 

культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и 

деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. 

Изменения в деревенской жизни. 

11 класс 
Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской 

империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в 

высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и 

конфессиональная политика. Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. 

Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская 

община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества 

начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические 

движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических 

партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, 

евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, 

Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое 

многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её 

итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905—1907 гг. Народы 

России в 1905—1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о 

веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их 

значение. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их 

программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-японской 

войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

 

Серебряный век русской культуры. 



Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. 

Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард.  

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за 

границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. 

Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

Россия в Первой мировой войне. 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и 

кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в 

составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и 

общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных 

комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и 

реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных 

настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в 

правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и 

его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: 

«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. 

Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский 

Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 

правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по 

новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых 

эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви. 

 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. Советы 



как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 

г. 

Гражданская война и ее последствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя 

Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. 

Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война 

как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика 

и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. 

Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное 

распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной 

Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и 

«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на 

Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская 

война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование 

Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма». 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению 

и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна 

сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 

социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 

«черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. 

Наш город в годы революции и Гражданской войны. 

СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–

1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного 

хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение 

в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-



территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. 

Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к 

концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы 

здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. 

Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 

представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки 

и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в 

аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 

1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 

региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого 

курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение 

паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные 

операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 

характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и 

национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 

г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение 

к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание 

«нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 

советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 

Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность 

военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза 



(1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 

реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура 

русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: 

ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной 

техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 

Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом 

нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 

вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта 

на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в 

середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 

универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 

СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна 

как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход 

СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности 

в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, 

реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав 

СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – 

осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации 

сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 

советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм 

и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка 

экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм 

военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. 

«Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. 

Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 

Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 

заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 

ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 

Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. 



Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии 

под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 

Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. 

Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 

1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных 

городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с 

врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из 

советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные 

процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–

1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой 

подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные 

взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. 

Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 

нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских 

и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 

Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество 

и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший 

престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 

союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 

авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на 

советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной 

Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск 

стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в 

Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в 

ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство 

СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. 

Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. 

Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. 

Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского 

Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 

Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 

Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. 

Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание 

ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

 

Наш город в годы Великой Отечественной войны. «Поздний сталинизм» (1945–1953 гг.) 



Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение 

на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 

торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин 

и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 

восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 

Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и 

«новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. 

Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной 

демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. 

Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. «Оттепель»: середина 1950-х – первая 

половина 1960-х. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. 

XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в 

стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. 

Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. 

Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной 

авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных 

республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к 



началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа 

построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического 

труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы 

образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского 

«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к 

диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных 

тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. 

Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и 

историками. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х 

гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 

идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования 

экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание 

от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. 

Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском 

обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 

кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. 

Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. 

Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991). 

 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 



Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской 

активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные 

настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с 

человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической 

жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое 

мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и 

организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву 

и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. 

Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. 

Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством 

СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап 

«перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. 

Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. 

Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер 

демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. 

Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в 

РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). 

Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР 

и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые 

полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ 

(Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. 

Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной 



арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. Становление новой России (1992–1999 гг.) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и 

падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. 

Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. 

Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – 

попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 

вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 

участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. 

Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. 

Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и 

увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики 

на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от 

экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных 

активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные 

настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических 

исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования 

гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и 

науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 

детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские 

выборы 1996 г. Политтехнологии. 



«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи 

модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие 

в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический 

подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и 

задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества 

после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 

миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 

образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая 

статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 

Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной 

политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и 

ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: 

СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 

научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Экоуроки» 10 класс  

Введение(1 ч). Предмет экологии. Её разделы. История развития экологии как науки и значение 

экологического образования в настоящее время. 

ГЛАВА I. 

Организм и среда (9 ч).  Потенциальные возможности размножения организмов. 

Общие законы зависимости организмов от факторов среды. Основные пути приспособления 

организмов к среде. Основные среды жизни. Пути воздействия организмов на среду обитания 

Приспособительные формы организмов. Приспособительные ритмы жизни. Повторение 

материала I главы (решение задач и упражнений). Контроль и коррекция знаний. 



ГЛАВА П. 

Сообщества и популяции (11 часов). Типы взаимодействия организмов. Законы и следствия 

пищевых отношений. Законы конкурентных отношений в природе. Популяции. Демографическая 

структура популяций. Рост численности и плотность популяций. Численность популяций и ее 

регуляция в природе. Биоценоз и его устойчивость. Повторение материала II главы (решение 

задач и упражнений). Контроль и коррекция знаний. 

ГЛАВА III. 

Экосистемы (10 часов). Законы организации экосистем. Законы биологической продуктивности. 

Агроценозы и агроэкосистемы. Саморазвитие экосистем. Биологическое разнообразие как 

основное условие устойчивости популяций, биоценозов и экосистем Биосфера. Экология как 

научная основа природопользования. Повторение материала III главы (решение задач и 

упражнений). Контроль и коррекция знаний. 

Резерв – 4 часа 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. 

Пояснительная записка к учебному плану 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Раздолинской средней общеобразовательной школы  

имени героя Советского Союза Фёдора Тюменцева 

на 2022-2023 учебный год. 

 
Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 

действующим Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», направлен на 

осуществление региональной политики, способствующей формированию и сохранению единого 

образовательного пространства, и на реализацию национально-регионального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

 

Учебный план составлен с учётом следующих федеральных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции 01.05.2017). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373) в редакции 31.12.2015. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897) в действующей редакции. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1578). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 № 1599). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 

года  

№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 



8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г.  

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» в редакции 17.07.2015. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 

года  

№ 1529 в редакции от 29.12.2016. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении  

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при реализации 

образовательных программ» от 09.01.2014 № 2.. 

11. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от  

24.07.1998 № 124 – ФЗ (в ред. Федеральных законов от 03.12.2011 N 378-ФЗ). 

12. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и  

развитию» (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 139-ФЗ). 

13. Указ Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики 

Российской  

Федерации на период до 2025 года» от 19 декабря 2012 года № 1666. 

14. Распоряжение Правительства РФ № 2406- р. от 24.12.2013 «Об утверждении 

концепции 

математического образования в РФ». 

15. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации  

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26. 

16. Приказ Минобрнауки России от 18 июля 2016 г. № 870 "Об утверждении Порядка  

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 471. 
17. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального  

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

18. Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в  

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

19. Приказ Минобрнауки РФ от 21 апреля 2016 года № 459 О внесении изменений в  

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253. 

20. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 N 1529 "О внесении изменений в 

федеральный  



перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253". 

21. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в 

Федеральный  

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253. 

22. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2016 № 1677 «О внесении изменений в 

федеральный  

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253. 

23. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 № 535 «О внесении изменений в 

федеральный  

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253. 

24. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года № 1576 «О 

внесении  

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.20.2009 года 

№ 373». 

25. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от17.12.2010 года 

№ 1897». 

26. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об  

организации внеурочной деятельности при введении федерального  государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

27. Письмо  Минобороны России от 20.06.2017 г. № ТС – 194/08 «Об организации 

изучения 

учебного предмета «Астрономия»».  

28. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. N 1577 "О внесении изменений в ФГОС 

ООО,  

утв. приказом Минобрнауки Р Ф от 17.12. 2010 г. N 1897» (Зарегистр. в Минюсте России 

02.02.2016 N 40937).    

33. Приказ Минобрнауки России от 20.06.2017 № 581 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253 

34. Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253 Письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации 



35. Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ. начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

36. Приказ Минпросвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещений 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

37. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. 

№ 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях»; 

38.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

39. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018  № 03-510 

«Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

40. Учебно-методическим объединением в системе общего образования Красноярского 

края утверждены методические рекомендации по введению учебного предмета «Русский родной 

язык» 2019 года. 

41. Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «По вопросу обязательного 

изучения «Второго иностранного языка» на уровне основного общего образования»; 

42. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 

43. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

44. Методические рекомендации по вопросам преподавания истории в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. Письмо 

Минобрнауки России № 08-2655 от 07.12.2016 г. "О рассмотрении обращения" (речь идет о 

рекомендациях по переходу на линейную систему преподавания истории). Рекомендации размещены 

на сайте КОИРО-ДМО учителей истории ( http://www.apkpro.ru/217.html ). Приказ  Минобрнауки 

России № 576 от 08.06.2015 г.  

45. Проект Концепции нового учебно-методического комплекса по Всеобщей истории, 

http://school.historians.ru/?p=2513.  

46. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

включающая Историко-культурный стандарт (далее – ИКС), разработанный в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334, 

принят 30 октября 2013 г. на расширенном заседании Совета Российского исторического 

общества http://минобрнауки рф /документы/3483, 

http://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf.  

47. Методические  рекомендации Красноярского краевого института повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования по введению 

учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего образования, о 

преподавании предметной области «Иностранные языки» в общеобразовательных организациях 

Красноярского края с 2019- 2020 учебного года, о преподавании учебных предметов «Всеобщая 

история», «История России», «История» от 02.04.2019 №75-3433. 

http://www.apkpro.ru/217.html
http://school.historians.ru/?p=2513
http://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf


48. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.11.2015 № 

07-3735 «О направлении методических рекомендаций» (о распространении практик по 

образованию детей с ОВЗ)». 

49. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 № 

ВК- 452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 

50. Приказ №6-11-04 от 11.02.2019г министерства образования Красноярского края "Об 

утверждении перечня учебного, диагностического, реабилитационного оборудования, 

компьютерного оборудования с программным обеспечением для осуществления коррекционно-

развивающего процесса, пособий, мебели, инструментария для организации деятельности 

муниципальных центров психолого-педагогического, медицинского и социального 

сопровождения с целью оказания ранней помощи детям". 

51. Методические  рекомендации по формированию учебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в Красноярском 

крае от 05.09.2015. 

52. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения». 

53. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

54. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13 – 15 – 263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой».  

55. Письмо Министерства от 02.04.2019 № 75-3433  «О направлении рекомендаций по 

введению обязательных учебных предметов в 2019/20 учебном году». 

56. Уставом МБОУ Раздолинской СОШ имени героя Советского Союза Федора 

Тюменцева. 

 57. Методические рекомендации по обеспечению введения ФГОССОО на уровне 

общеобразовательной организации письмо министерства образования Красноярского края от 

19.06.20 № 75-948. 

58.  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

59.  Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101). 

60. Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего  общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего образования). 

61. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  –  образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115. 

62. Федерального перечня учебников,  допущенных  к использованию при реализации 

имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ начального общего,  

основного общего, среднего общего образования  организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 №254. 

63. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699. 



 64. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении 

образовательной деятельности». 

 65. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

66. 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). 

67. Письмо  Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-703 «Об 

использовании карт в образовательной деятельности». 

 68. Письмо  Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-709 «О списках 

рекомендуемых произведений». 

69.  Письмо  Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства  просвещения  Российской Федерации от 26.02.2021 №03-205 «Методические 

рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ 

обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану». 

70. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287. 

71. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286.. 

 

  

Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 

 

 Формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований стандартов 

второго поколения, минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни 

в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 

 Создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития учащихся 

школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании получении 

дополнительного образования на основе концепции личностно ориентированного обучения, 

инновационного построения образовательного процесса; 

 Обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к получению 

высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий для реализации 

индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 Построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы. 

Учебный план реализует основную образовательную программу начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования, фиксирует максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным и санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения при 5-ти дневной учебной 



неделе для обучающихся 1-11 классов. 

Продолжительность учебного года основного и среднего общего образования составляет 

34 недели. 

Школа работает в одну смену. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

Для обучающихся 1 – х классов в течение учебного года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы.  

Сроки каникул и продолжительность учебных недель прописаны в годовом календарном 

графике. 

МБОУ Раздолинская СОШ имени героя Советского Союза Фёдора Тюменцева является 

общеобразовательной:  

 начальное общее образование – 8  классов-комплектов (1а, 2а-1 ребенок с ОВЗ обучается 

инклюзивно на основе АООП НОО 5.1 ТНР), 2б, 3а, 3б, 4а, 4б-1 ребенок с ОВЗ обучается 

инклюзивно на основе АООП НОО 5.1 ТНР); 

 основное общее образование – 9 классов-комплектов 5а, 5б, 6а (1 ребенок ОВЗ обучается на 

дому на основе адаптированной программы для детей с умеренной умственной отсталостью, 

вариант 2), 6б (2 ребенка с ОВЗ обучаются инклюзивно на основе адаптированной 

программы для детей с легкой умственной отсталостью), 7а, 7б (1 ребенок ОВЗ обучается на 

дому на основе адаптированной программы для детей с умеренной умственной отсталостью, 

вариант 2, 1 ребенок с ОВЗ обучаются инклюзивно на основе адаптированной программы 

для детей с легкой умственной отсталостью), 8а, 8б, 9 (1 ребенок ОВЗ обучается на основе 

адаптированной программы для детей с легкой умственной отсталостью); 

 среднее общее образование – 2 класса-комплекта (10,11). 

В школе нет условия для создания специализированных классов для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Дети  6А, 6Б, 7Б, 9  классов с ОВЗ и УО 

интегрированы в общеобразовательные классы с обучение очно или на дому. Для обучающихся 

корректируются рабочие программы всеми учителями. Учебный план 6А, 6Б, 7Б, 9 классов для 

детей с интеллектуальными нарушениями составлен по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). (6Б, 7Б, 9 класс см. Приложение 1). Учебные планы 

обучающихся на дому представлены отдельным документом.  

Срок усвоения образовательных программ: начального общего образования – 4-летний 

нормативный срок, основного общего – 5-летний нормативный срок,  среднего общего 

образования – 2-летний нормативный срок. 

Учебная нагрузка во всех классах на одного обучающегося не превышает максимального объёма 

обязательной учебной нагрузки.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой аудиторной нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов – не превышает 4-х уроков; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

 для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

 во 2-3 классах – 1,5 часа; 

 в 4-5 классах – 2 ч.; 

 в 6-8 классах – 2,5 ч.; 

 в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего 

задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 

В 2022-2023 учебном году в школе реализуются учебные планы: 

 начальное общее образование  



 основное общее образование  

 среднее  полное образование 

Обучение 2-4, 6-11-го  классов организуется  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта. Обучение 1,5 классов организуется на основе обновленных ФГОС, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 и № 286. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40–45 минут. Для классов, в которых 

обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, — 40 минут. Во время занятий 

необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

   Учебный план обучающихся  состоит из обязательной части, отражающей содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; готовность обучающихся к продолжению 

образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью и части, формируемой участниками образовательного процесса. Логическим 

продолжением обучения служит  внеурочная деятельность. В 1-11  классе во второй половине дня и 

в субботу организована внеурочная деятельность учащихся.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации. 

 

Основные задачи реализации содержания обязательных учебных 

предметов 
 

№ 

п/п 

 

Предметные 

области 

 

 

Основные задачи реализации содержания 
 

1. 

 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение, литература  

 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как      основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 
Формирование представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на 

разные темы; включение в культурно- языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к 

русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; формирование осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; формирование устойчивого интереса к 

чтению как средству познания других культур, уважительного отношения 

к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через него 

–к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; свободное использование 

словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в  

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; формирование знаний о русском языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 



2. Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке, родная 
литература   

Формирование представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном 

языке в различных формах и на разные темы; включение в культурно-

языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры 

своего народа; формирование осознания тесной связи между 

языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; формирование 

устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного 

отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через 

него– к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; свободное использование 

словарного запаса, развитие культуры владения родным литературным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; формирование знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Иностранные 

языки 
 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4. 

 
Математика и 
информатика 

 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5. 

 
Обществознание 

и 

естествознание, 

общественно-

научные 

предметы, 

общественные 

науки, 

естественные 

науки 

  

Формирование уважительного отношения к семье, селу, городу, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия      окружающего мира,      своего      места в      нем. 

Формирование      модели      безопасного поведения в      условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях.       Формирование       психологической        культуры и 

компетенции     для обеспечения     эффективного     и     безопасного 

взаимодействия в социуме. 

 
6. 

 
Искусство 

 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

 



7. 

 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 
 

аа а а 
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

8. 

 
Технология 

 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление        поисково-аналитической деятельности для 

практического     решения     прикладных     задач     с     использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование           первоначального           опыта           практической 

преобразовательной деятельности. 

 9. 

 
Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и      укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; понимание рисков и угроз современного 

мира; знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного 

характера; владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой 

помощи пострадавшим; умение действовать индивидуально и в группе в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

10. Дополнительные 

учебные 

предметы, курсы 

по выбору 

Удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при выбору 

получении среднего общего образования; развитие личности 

обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; развитие навыков самообразования и 

самопроектирования; углубление, расширение и систематизацию 

знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

 

 

 11  Индивидуальный 

проект  

Формирование навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

формирование навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; способность 

постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

 
Дополнительные требования при проведении учебного предмета «Физическая культура»:  
При планировании содержания занятий учитываются:  состояние здоровья обучающихся и 

деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы  – основную, подготовительную и 



специальную медицинскую (письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об  оценивании и аттестации  обучающихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;  
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 15.06.2014 №08-888 «Об 

аттестации  обучающихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 
«Физическая культура»).  

Для проведения уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы используется 
пришкольная спортивная площадка (стадион)  (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.09.2010 №ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма 
Российской Федерации от 13.09.2010 №ЮН-02-09/4912). 

 
Обязательная часть основной образовательной программы:  
НОО  –  составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 20% 

от общего объема основной образовательной программы;  
ООО  –  составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 30% 

от общего объема основной образовательной программы;  
СОО  –  составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40% 

от общего объема основной образовательной программы.  
В 7 классе завершается обучение по предметам «Музыка», в 8 классе - «Изобразительное 

искусство»,  при этом  предусмотрено достижение образовательных результатов и всех 

требований ФГОС ООО.  

 
Учебно-методическое обеспечение  
Школой при реализации образовательных программ выбраны для использования:  

-учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,  допущенных  к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего  образования  организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254);  
-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 09.06.2016 №699). 
Библиотечный фонд школы при реализации основной образовательной программы 

укомплектован печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по 
всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами, дополнительной литературой.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя 

из расчета:  
- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 
входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ;  

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ.  

 

Учебная нагрузка педагогических работников  

Учебная нагрузка  педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 



работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 
нагрузка, предусмотренная образовательной программой  школы. 

Среднее общее образование  

Среднее общее образование (10, 11 классы) ведётся  с учётом потребностей, склонностей, 

способностей и познавательных интересов обучающихся. Этап отличается ориентацией на будущую 

профессию за счет курсов, целью которых является подготовка к продолжению образования. В учебном 

плане предусматриваются индивидуальные  и групповые занятия по обязательным предметам и 

предметам по выбору. 

 Реализация Программы развития школы, проведение социологического опроса обучающихся и 

родителей позволили определить особенности  учебных планов 10-11 классов: выделены дополнительные 

часы на изучение русского языка, математики, что позволяет  реализовать запросы обучающихся по 

углублению знаний по данным предметам. В курсе математики уделяется внимание  решению задач, 

необходимых для успешной подготовки к выпускным и вступительным экзаменам.  

 На каждого учащегося в 11 классе приходится 34 часа в неделю.  

 В обязательную часть (60%) учебного плана СОО 10 класса входят следующие учебные предметы 

на базовом (Б) и углубленном (У) уровне: русский язык (Б – 1 час, У – 3 часа), литература (Б – 3ч), родной 

язык (русский) (Б – 0,5ч), иностранный язык (английский) (Б – 3ч), второй иностранный язык (немецкий) 

(Б – 0,5ч), история (Б 2 ч, У – 4ч)\, обществознание (Б – 1ч, У – 3ч), экономика (Б – 1ч), право (Б – 1ч), 

математика (Б – 4ч), информатика (Б – 1ч), астрономия (Б – 1ч), физическая культура (Б – 2ч), основы 

безопасности жизнедеятельности (Б – 1ч), индивидуальный проект (Б – 1ч). Третий час физической 

культуры реализуется через спортивные мероприятия в рамках внеурочной деятельности. Количество 

обязательных учебных предметов и (или) количество часов, отводимых образовательными стандартами 

на изучение предметов на базовом уровне, соответствует установленной норме. Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса (40%) состоит из учебных предметов, элективных  курсов и 

факультативов.    

Часы, формируемые участниками образовательного процесса в 11 классе, распределены 

следующим образом (40%): 

География – 1 час 

Химия – 1 час 

Биология -  1 час  

Физика – 2 часа 

Элективные курсы: 

Математика в формате ЕГЭ – 1 час 

Русский язык в формате ЕГЭ – 1 час 

Практикум по обществознанию – 1 час 

Факультативные курсы: 

Финансовая грамотность – 1 час 

Познай себя и окружающих – 1 час 



История России в лицах. Роль личности в истории Отечества-0,5 час 

Информатика в задачах – 0,5 час. 

Внеурочная деятельность – 5 часов. 

 На каждого учащегося в 10 классе приходится 34 часа в неделю.  

 В обязательную часть (60%) учебного плана СОО 11 класса входят следующие учебные предметы 

на базовом уровне: русский язык – 1 час, литература – 3ч, родной язык (русский) – 1ч, иностранный язык 

(английский) – 3ч, второй иностранный язык (немецкий) – 0,5ч, история – 2ч, обществознание – 1ч, 

математика – 4ч, информатика – 1ч, астрономия  – 1ч, физика – 2ч, физическая культура – 2ч, основы 

безопасности жизнедеятельности – 1ч, индивидуальный проект – 1ч. Третий час физической культуры 

реализуется через спортивные мероприятия в рамках внеурочной деятельности. Количество обязательных 

учебных предметов и (или) количество часов, отводимых образовательными стандартами на изучение 

предметов на базовом уровне, соответствует установленной норме. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (40%) состоит из учебных предметов, элективных  курсов и факультативов.    

Часы, формируемые участниками образовательного процесса в 11 классе, распределены 

следующим образом (40%): 

Русский язык – 1 час 

Математика – 1 час 

География – 1 час 

Экономика и право – 1 час 

Химия – 1 час 

Биология – 1 час 

Элективные курсы: 

Математика в формате ЕГЭ – 1 час 

Русский язык в формате ЕГЭ – 1 час 

Факультативные курсы: 

Финансовая грамотность – 1 час 

Практикум по обществознанию – 1 час 

Информатика в задачах – 0,5 часа. 

Внеурочная деятельность  - 5 часов.  

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

МБОУ Раздолинской СОШ им.героя Советского Союза Ф.Тюменцева, а также учебный план определяет 

состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Количество 

часов учебных занятий можно определить после отбора содержания и составления тематического 

планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 



видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на 

уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

МБОУ Раздолинская СОШ им.героя Советского Союза Ф.Тюменцева предоставляет обучающимся 

возможность формирования индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

(после получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме 

учебных предметов, курсов (модулей).  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Среднее общее образование (10,11 классы) ведётся  с учётом потребностей, склонностей, 

способностей и познавательных интересов обучающихся. Этап отличается ориентацией на будущую 

профессию за счет курсов, целью которых является подготовка к продолжению образования. В учебном 

плане предусматриваются индивидуальные  и групповые занятия по обязательным предметам и 

предметам и курсам по выбору. 

 Реализация Программы развития школы, проведение социологического опроса обучающихся и 

родителей позволили определить особенности  учебных планов 10-11 классов: выделены дополнительные 

факультативные часы на изучение русского языка, математики, что позволяет  реализовать запросы 

обучающихся по углублению знаний по данным предметам. В данных курсах уделяется внимание 

решению задач, необходимых для успешной подготовки к государственной итоговой аттестации.  

Учебный план универсального профиля по ИУП среднего общего образования  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Раздолинской средней общеобразовательной школы имени героя Советского Союза Фёдора 

Тюменцева на 2022 – 2023 учебный год для учащихся 10 класса 

11  класс ФГОС, 5 – дневная неделя (на 34 недели в год) 

Предметная область Учебные предметы  Кол-во часов Промежуточная 

аттестация  
11 Б 11 У 

Обязательная часть  



Русский язык и 

литература 

Русский язык   102/3 Т 

Литература 102/3  Т 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 17/0,5  Т 

Иностранные языки Иностранный язык 102/3  Т 

Второй иностранный язык 17/0,5  Т 

Общественные науки История 68/2 136/4 Т 

Обществознание 34/1 102/3 Т 

Экономика  34/1  Т 

Право  34/1  Т  

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия) 

136/4  Т 

Информатика 34/1  Т 

Естественные науки Биология 34/1  Т 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68/2  З 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34/1  Т 

 Индивидуальный проект 34/1  П 

Итого   22 10  

Часть, формируемая участниками образовательного  процесса    

Общественные науки География 34/1  Т 

Естественные науки Химия 34/1  Т 

Биология 34/1  Т 

Физика 68/2  Т 

Курсы по выбору 

Элективные курсы 

 

История России в лицах. Роль личности 

в истории Отечества 

17/0,5  З 

Русский в формате ЕГЭ 34/1  З 

Практикум по обществознанию 34/1  З 

Факультативные курсы Финансовая грамотность  34/1  З 

Функциональная грамотность 34/1  З 

Математика в формате ЕГЭ 34/1  З 

Информатика в задачах  17/0,5   

Итого   11   

Всего на обучающегося  34  

К оплате   33 10 =43 

  1172   

Внеурочная 

деятельность  

 170/5   

Минимально и  максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка, СанПин 2.4.2.2821-10: 

Мин 1088/ Макс 1190 (при 5 – дневной неделе) 

Минимум 32/ Максимум 34  

Общее количество аудиторных часов на уровень образования: 

2170-2590 часов 

З – зачет: физическая культура, факультативы. 

Т – тест: русский язык, математика, родной русский язык, история, ОБЖ, обществознание, 

экономика, право, химия, биология, география, физика, астрономия, информатика.  

Учебный план универсального профиля среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Раздолинской средней общеобразовательной школы имени героя Советского Союза Фёдора 

Тюменцева на 2022 – 2023 учебный год для учащихся 11 класса 



10  класс ФГОС, 5 – дневная неделя (на 34 недели в год) 

 

Предметная область Учебные предметы  Кол-во часов Промежуточная 

аттестация  

10  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  34/1 Т 

Литература 102/3 Т 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 34/1 Т 

Иностранные языки Иностранный язык 102/3 Т 

Второй иностранный язык (немецкий) 34/1 Т 

Общественные науки История 68/2 Т 

Обществознание 34/1 Т 

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия) 

136/4 Т 

Информатика 34/1 Т 

Естественные науки Физика 68/2 Т 

Астрономия  34/1 Т  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68/2 З 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34/1 Т 

 Индивидуальный проект 34/1 П 

Итого   24  

Часть, формируемая участниками образовательного  процесса   

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия) 

34/1  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  34/1  

Общественные науки География 34/1 Т 

Экономика и право  34/1 Т  

Естественные науки Химия 34/1 Т 

Биология 34/1 Т 

Курсы по выбору 

Элективные курсы 

 

Математика в формате ЕГЭ 34/1 З 

Русский в формате ЕГЭ 34/1 З 

Факультативные курсы Практикум по обществознанию 34/1 З 

Информатика в задачах 34/1 З  

Итого   10  

Всего   34  

  1156 *2=2312 

Внеурочная 

деятельность 

 170/5  

Минимально и  максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка, СанПин 2.4.2.2821-10: 

Мин 1088/ Макс 1190 (при 5 – дневной неделе) 

Минимум 32/ Максимум 34  

Общее количество аудиторных часов на уровень образования: 

2170-2590 часов 

 

 



3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной  образовательной 

программы основного общего образования включает: 

График аттестации учителей МБОУ Раздолинская СОШ имени героя Советского Союза 

Фёдора Тюменцева 

 

№ ФИО 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1.  
Адамюк С.М. 

     

 

2.  
Баденкова И.В.       

Февраль 

первая 
  

 

3.  
Букина О.И.         

Декабрь 

высшая  

 

4.  
Иванова Ж.Л.   

 Ноябрь 

первая 
      

 

5.  
Литвинская О.Н.      

Октябрь 

высшая  
    

 

6.  
Гончаренко О.А.     

Февраль 

высшая 
    

 

7.  
Гусева Н.А.       

Ноябрь 

высшая  
  

 

8.  
Богатырева Ж.В.       

Февраль 

первая 
  

 

9.  
Ермакова Л.Ф.         

Декабрь 

высшая  

 

10.  
Иванова Ж.Л. 

 
Первая  

   

 

11.  
Игнатьев К.Б.       

Март 

высшая  
  

 

12.  
Кириллова Р.В.         

Декабрь 

высшая  

 

13.  
Леонова Л.Л.     

Февраль 

высшая 
    

 

14.  
Попова Л.В.     

Ноябрь 

высшая 
    

 

15.  
Причина Н.В. 

    

Декабрь 

высшая 

 

16.  
Рудакевич В.Н.           

 

17.  
Силаченкова Е.Г.     

Апрель 

высшая  
    

 

18.  
Старовойтова Ю.В.     

Февраль 

высшая  
    

 

19.  
Стецко И.В. 

Апрель 

первая  
        

Ноябрь 

первая 

20.  
Цвинтарная Е.Л. 

     

 

21.  
Цыганков О.Б.           

 



 
Календарный учебный график для ООП основного общего образования 

на 2022/23 учебный 

год 

Основное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 25 мая 2022 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 25 мая 2022 года. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

 5–8-е классы – 34 недели; 

 9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов 

5–8-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2021 24.10.2021 8 38 

II четверть 01.11.2021 24.12.2021 8 39 

III четверть 10.01.2022 20.03.2022 10 48 

IV четверть 28.03.2022 25.05.2022 8 41 

Итого в учебном году 34 166 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  
Количество 

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

I четверть 01.09.2021 24.10.2021 8 38 

II четверть 01.11.2021 24.12.2021 8 39 

III четверть 10.01.2022 20.03.2022 10 48 

28.03.2022 25.05.2022 8 41 28.03.2022 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34 166 

22.  
Бусыгина А.М.           

 

23.  
Чепиков И.А. 

     

Ноябрь 

первая  

24.  
Чепикова Ю.С. 

     

 

25.  
Чупахин М.С.           

 

26.  
Зажимаева Д.С.     

 Ноябрь 

первая 
    

Ноябрь 

высшая  

27.  
Кондратенко И.М.           

 



*
Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало  Окончание  

Осенние каникулы 25.10.2021 31.10.2021 7 

Зимние каникулы 25.12.2021 09.01.2022 16 

Весенние каникулы 21.03.2022 27.03.2022 7 

Летние каникулы 26.05.2022 31.08.2022 99 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 67 

Итого 201 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание
*
 

Осенние каникулы 25.10.2021 31.10.2021 7 

Зимние каникулы 25.12.2021 09.01.2022 16 

Весенние 

каникулы 
21.03.2022 27.03.2022 7 

Летние 

каникулы** 
01.07.2022 31.08.2022 62 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 67 

Итого 164 
*
Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

**В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 45 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная Недельная нагрузка в академических часах 



деятельность 5-е 

классы 

6-е 

классы 

7-е 

классы 

8-е 

классы 
9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 5 5 5 5 5 

5. Расписание звонков и перемен 

5–9-е классы 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1-й 8:00–8:45 10 минут 

2-й 8:55–9:40 15 минут 

3-й 9:55–10:40 20 минут 

4-й 11:00–11:45 15минут 

5-й 12:00–12:45 5 мин 

6-й 12:50–13:35 10 минут 

7-й 13:45–14:30 5 мин 

8-й 14:35 - 15:20 5мин 

   

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная 

деятельность 
С 15:50 – 

6. Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в 5–9-х классах с 18 апреля 2022 года по 18 мая 2022 

года   без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс 

Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная аттестация 

Сроки 

Формы 

проведения 

аттестации 

5а, 6б, 8-й Русский язык 
18.04–

18.05.2022 
тест 

5б Русский язык 
18.04–

18.05.2022 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями  

7б Русский язык  
18.04–

18.05.2022 

Контрольная 

работа в формате 

ВПР 

6а, 7а Русский язык   
18.04–

18.05.2022 
Диктант  

9-й Русский язык   
18.04–

18.05.2022 
Тест  

5б, 7б Родной  русский язык 
18.04–

18.05.2022 
Собеседование  



5а, 6б Родной  русский язык 
18.04–

18.05.2022 

Творческая 

работа 

6а,7а Родной  русский язык 
18.04–

18.05.2022 

Творческое 

работа 

5а,6б, 7-й литература 
18.04–

18.05.2022 
Сочинение  

5а, 8-й, Литература 
18.04–

18.05.2022 
Тест  

6а,9 Литература 
18.04–

18.05.2022 
Тест  

5б,6б,7б Родная литература 
18.04–

18.05.2022 
Сочинение  

5а Родная литература 
18.04–

18.05.2022 

Творческая 

работа 

6а,7а Родная литература 
18.04–

18.05.2022 

Творческая 

работа 

5а, 6-й,  Иностранный язык 
18.04–

18.05.2022 

Зачет по 

глаголам 

5а, 6-й,  Иностранный язык 
18.04–

18.05.2022 

Контрольная 

работа 

7-й Иностранный язык 
18.04–

18.05.2022 

Контрольная 

работа 

8-й, 9-й Иностранный язык 
18.04–

18.05.2022 
тест 

5-й, 6-й, 7-й, 8-

й 
Второй иностранный язык 

18.04–

18.05.2022 
тест 

5-й, 6-й Математика 
18.04–

18.05.2022 

Контрольная 

работа 

9-й Математика  
18.04–

18.05.2022 
Тест  

7-й, 8-й Алгебра 

18.04–

18.05.2022 

Контрольная 

работа в формате 

ОГЭ 

7-й, 8-й Геометрия 
18.04–

18.05.2022 

Устный экзамен 

по билетам 

7-й, 8-й, 9-й Информатика 
18.04–

18.05.2022 
зачет 

5б, 6-й,8-й, 9-й История 
18.04–

18.05.2022 
зачет 

5а, 7-й История 
18.04–

18.05.2022 
зачет 



6-й, 8-й, 9-й Обществознание 
18.04–

18.05.2022 
зачет 

7-й Обществознание 
18.04–

18.05.2022 
зачет 

5-й, 7-й, 8-й, 9-

й 
География 

18.04–

18.05.2022 
тест 

6-й География 

18.04–

18.05.2022 

Контрольная 

работа в формате 

ВПР 

6-й ОВЗ география 
18.04–

18.05.2022 
тест 

5-й, 8-й Биология 
18.04–

18.05.2022 

Контрольная 

работа 

6-й Биология  
18.04–

18.05.2022 
Тест  

7-й Биология 
18.04–

18.05.2022 
Тест  

7-й, 8-й, 9-й Физика 
18.04–

18.05.2022 

Контрольная 

работа 

8-й, 9-й Химия 
18.04–

18.05.2022 
тест 

5-й, 6-й, 7-й Музыка 
18.04–

18.05.2022 

Творческая 

работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-

й 
Изобразительное искусство 

18.04–

18.05.2022 
рисунок 

8-й Финансовая грамотность 
18.04–

18.05.2022 
проект 

5-й, 6а, 7-й Технология 
18.04–

18.05.2022 

Творческая 

работа 

6б,8 Технология 
18.04–

18.05.2022 

Творческий 

проект 

5-й, 6-й, 7-й, 8-

й, 9-й 
Физическая культура 

18.04–

18.05.2022 
зачет 

5-й, 6-й, 7-й, 8-

й, 9-й 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

18.04–

18.05.2022 
тест 

5-й, 7-й, 8, 9 ОДНКНР 
18.04–

18.05.2022 

Творческая 

работа 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


